
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Технологический лицей» 

(МАОУ «Технологический лицей») 

«Технологическöй лицей» муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(«Технологический лицей» МАВУ) 

Принята на педагогическом совете 

Протокол № 9 

от «26» июня 2024 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом № 137 от «28» июня 2024 г. 

«Об утверждении новой редакции основных 

образовательных программ основного об-

щего и среднего общего образования» 

Основная образовательная программа  

основного общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Технологический лицей» 
(новая редакция) 

Нормативный срок – 2 года 

Сыктывкар 2024 



 2 

Содержание 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ……................................................................................................................... 

Пояснительная записка .......................................................................................................................... 

1.1. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО ....................................................... 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО ........................ 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ …….............................................................................................. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне ООО ................................. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов ................................................................................. 

2.3. Рабочая программа воспитания ..................................................................................................... 

2.4. Программа коррекционной работы с учащимися на уровне ООО ............................................ 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ …….......................................................................................... 

3.1. Учебный план .................................................................................................................................. 

3.2. Календарный учебный график ………………………………………........................................... 

3.3. План внеурочной деятельности ..................................................................................................... 

3.4. Система условий реализации ООП ООО ………………………………...................................... 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ............................................. 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реа-
лизации ООП ООО ……………………………………………………………………………............ 

3.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО ………….................................. 

 

 

3 

3 

6 

69 

 

84 

84 

157 

218 

235 

 

258 

258 

264 

267 

275 

366 

 

368 

371 

 



3  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – Программа) МАОУ «Техно-
логический лицей» (с изменениями и дополнениями в соответствии с приказами Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2024 г. № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства про-
свещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования и среднего общего образования», от 27 декабря 2023 г. № 1028 «О внесе-
нии изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 № 1028  «О внесении 
изменений в некоторые приказы министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства  
Просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных Государственных образовательных стандартов 
основного общего образования» и среднего общего образования, Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05.11.2024 №769 «Об  утверждении федерального перечня  учебников, допущенных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность и установления предельного срока использования исключенных учебников и разработанных  в комплекте с 
ними учебных пособий») разработана в соответствии требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом с требования-
ми ФГОС ООО от 31.05.2021 № 287 (ред. от 08.11.2022), в соответствии с требованиями ФОП ООО от 18.05.2023 
№ 370, на основе требований к содержанию и результатам освоения ФОП ООО, на основе федеральных рабочих 
программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», с учётом особенностей социально-экономического развития Респуб-
лики Коми, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и ис-
тории края; конкретного местоположения МАОУ «Технологический лицей», приказ Минпросвещения от 
27.12.2023 № 1028  «О внесении изменений в некоторые приказы министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства  Просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных Государственных 
образовательных стандартов основного общего образования» и среднего общего образования,  с учетом анализа 
образовательных запросов участников образовательного процесса МАОУ «Технологический лицей». 

При разработке Программы учтены санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к 
организации обучения, прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. При разработке Программы 
предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабо-
чих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «География», «История», «Обществозна-
ние», разработанных на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 
образования. В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2023 
г. № 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и 
среднего общего образования» предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной части 
ООП ООО федеральной рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины». В 
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2024 г. № 171 «О внесе-
нии изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федераль-
ных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего об-
щего образования» предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО 
федеральной рабочей программы по учебному предмету «Труд (технология)». 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. № 
1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и сред-
него общего образования» внесены изменения в ООП ООО МАОУ «Технологический лицей» в части учебного 
плана ООО и РПУП МАОУ «Технологический лицей». В учебном плане ООО МАОУ «Технологический лицей» 
предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» заменена на предметную 
область «Основы безопасности и защиты Родины», учебный план дополнен предметной областью «Физическая 
культура». 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2024 г. № 171 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 
федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и сред-
него общего образования» внесены изменения в ООП ООО МАОУ «Технологический лицей» в части учебного 
плана ООО и РПУП МАОУ «Технологический лицей». 
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В учебном плане ООО МАОУ «Технологический лицей» название предмета «Технология» предметной об-
ласти «Технология» заменен словами «Труд (технология). В названии РПУП «Технология» слово «Технология» 
заменено словами «Труд (технология)», внесены изменения в РПУП «Технология» в части пояснительной запис-
ки, приведено в соответствие содержание и планируемые результаты, внесены изменения в РПУП «Литература» 
в части пояснительной записки, приведено в соответствие содержание и планируемые результаты. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательно-
го процесса на уровне основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование российской граж-
данской идентичности, общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-
лектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. ООП ООО обеспечивает их социаль-
ную успешность и самоидентификацию, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
доступность получения качественного основного общего образования; развитие государственно-общественного 
управления в образовании. 

Данные об образовательной организации: 
Название образовательного учреждения – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Технологический лицей» г. Сыктывкара. 
Лицензия: 11Л01 № 0000950 

Регистрационный № 629-О от 15.12.2014 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации:11А01 №0000148 

Регистрационный № 335-О от 23.12.2015 г. 
МАОУ «Технологический лицей» - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. ООП ООО обеспечивает преемственность основных образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования. Организация учебного процесса в МАОУ «Технологический 
лицей» позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет возможности для реше-
ния задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности учащихся и их родителей (закон-
ных представителей). 

Целями реализации ООП ООО являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
 

Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО решаются следующие основные задачи: 
 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечение преемственности в МАОУ «Технологический лицей» основного общего, среднего общего 

образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение плани-

руемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной программы 

и соответствующему усилению воспитательного потенциала МАОУ «Технологический лицей», обеспечению ин-
дивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образова-
тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лич-
ности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаи-
модействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие МАОУ «Технологический лицей» при реализации основной образовательной программы 
с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 
деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного обра-
зования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной 
и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественно-
сти в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, лицейского уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(г.Сыктывкара, Республики Коми) для приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся при 
поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-
ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспече-
ние их безопасности. 

Программа адресована: 
 учащимся и их родителям (законным представителям): 
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности шко-

лы, родителей и учащихся, и возможностей для взаимодействия; 
 для выявления запросов при распределении часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 
 педагогическим работникам лицея: 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образователь-

ной деятельности; 
 для достижения результатов, заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте; 
 администрации лицея: 
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП ООО; 
 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управленческих ре-

шений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной дея-
тельности; 

 для оценки качества условий и результатов образовательной деятельности. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего об-
разования 

ООП ООО строится на следующих принципах: 
 формирования российской гражданской идентичности; 
 единства образовательного пространства Российской Федерации; 
 сохранения культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации; 
 реализации права на изучение родного языка; 
- доступности получения качественного основного общего образования; 
преемственности основных образовательных программ основного общего, среднего общего, професси-

онального образования; 
 духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и сохранения их здоровья; 
 развития государственно-общественного управления в образовании; 
 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения учащимися ООП 

ООО, деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
функционирования системы образования в целом. 

В основу реализации ООП ООО заложен системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инно-

вационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерант-
ности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития учащихся в си-
стеме образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результа-
та) личностного и познавательного развития учащихся; 

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

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельно-
сти и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого уча-
щегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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ООП ООО МАОУ «Технологический лицей» сформирована с учетом психолого-педагогических особенно-
стей развития детей (14–15 лет, 8–9 классы), связанных: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок мно-
гочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением 
у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важней-

шие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценно-

стей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 
моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков 
в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социаль-
ных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразова-
ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 
адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка 
требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
курсов, программы воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапред- 
метных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Личностные, метапредметные и пред-
метные результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, предъявляемых учащимся: 

− учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способ-
ствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действи-
тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 
− учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного при-

обретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-
видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, со- от-
несения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения но- вых 
для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной ин-
формации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

− учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения про-
блем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.); 

− учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества (сов-
местная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конеч-
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ный результат); 
− учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации (создание 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объ- 
ёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или тек- 
ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценоч- 
ного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

− учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: плани-
рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-
троля качества выполнения работы; 

− учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навы- 
ка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных фак- 
торов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных за- 
дач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

− учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно- 
смысловых установок (выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на ос- 

нове имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-
мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки); 

− учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ – 

компетентности учащихся. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-
шинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. 

В структуре результатов выделяются: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии 

с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результа- тов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставле-
ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-
ветствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленно-
сти метапредметных результатов. 

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

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Алгебра», «Геометрия», «Ин-
форматика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Осно-
вы безопас- ности жизнедеятельности», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Литература 
Республики Коми (литературные произведения писателей Республики Коми на русском языке)». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, 
достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-
ния большинством учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит- 
ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накоп-
ленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме госу-
дарственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-
дующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характери-
зующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих пони-
мание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-
ровать отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижения планируемых результатов ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо- ни-
фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
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Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 
возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Ос-
новные цели такого включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более вы-
соким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подго-
товленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достиже-
ния планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 
обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 
образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 
требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке учащихся. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в ка-
честве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-
лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-
сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность исто-
рии народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-
тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-
ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважи-
тельное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и ис-
тории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответствен-
ного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-
де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диа-
лога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 
и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к уча-
стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-
ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетент-
ностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-
ющей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, форми-
рование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов вза-
имовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отра-
жающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры Учащихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эсте-
тическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному ос- 
воению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уваже-
ние к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 
в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-
ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-
ского мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея- 
тельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным тру- 
дом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез, является овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение 
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. Также на уровне основного общего образо-
вания на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-
ции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образо-
вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-
требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержа-
щуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символи-
ческой форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опор-
ных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, по-
вышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практиче-
ском уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 
и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вари-
антов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся 
сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

− определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познаватель-
ных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и по-
знавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адек-
ватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения зада-
чи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 
− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практиче-

ских задач определенного класса; 
− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оцен-
ки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 
своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятель-
ности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого резуль-
тата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 
отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений си-
туации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса дея-
тельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшен-
ных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Учащийся сможет: 
− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 
− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 
− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет: 
− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность дру-

гих Учащихся в процессе взаимопроверки; 
− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и де-

лать выводы; 
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха; 
− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 



11  

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-
ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Учащийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и след-
ствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим за-
кономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 
− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследователь-

ской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 
возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Учащийся сможет: 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 
− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характе-

ристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть; 
− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на ос-

нове имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теорети-

ческого, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных кри-
териев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− резюмировать главную идею текста; 
− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
− критически оценивать содержание и форму текста. 
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Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуника-
тивной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

− определять свое отношение к природной среде; 
− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей сре-

ды; 
− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых си-

стем. Учащийся сможет: 
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поис-

ка; 
− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-
ния позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся смо-
жет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продук-

тивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргу-

менты, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой за-

дачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

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

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 
− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых рече-

вых средств; 
− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
− использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руко-
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водством учителя; 
− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения комму-

никативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; 
− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных про-

граммно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 
 

В общем виде по предметным областям предметные результаты отражены ниже. 
 

Изучение предметной области «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» - языка как знаковой системы, ле- 
жащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной иден- 
тичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 
альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

o включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 
отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России; 

o осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности и ее социальным ростом; 

o приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и ми- 
ровой культуры; 

o формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической пре- 
емственности поколений; 

o обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским лите- 
ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись- 
менной речи, правилами русского речевого этикета; 

o получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и едини- 
цах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналити- 
ческих умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

При изучении предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» русского языка у учащихся основного общего образования 
будут сформированы следующие умения: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудиро- 
вания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

− создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимо- 
сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре- 
чевого этикета; 

− умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полило-
ге; 

− развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержа-
тельной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые 
понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

− овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержа- 
ния, с выборочным извлечением информации); 

− понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов ре-
чи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление инфор- ма-
ционной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризо- 
вать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

− умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, по- 
нимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот- 
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ребления; 
− выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
− умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), 
заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лично- 
сти в процессе образования и самообразования: 

− осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для вы- 
ражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

− соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
− стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литератур- 

ного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
− распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтак- 

сиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; срав- 
нительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

− уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
− корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
− использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; - осознание взаимо- 

связи его уровней и единиц; 
− освоение базовых понятий лингвистики: 
− идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 
− распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разря- 

дов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
− распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
− распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 
− распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосоче- 

тания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
− проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словооб- 
разовательных цепочек слов; 

− проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 
частей речи в предложении; 

− анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 
ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

− определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 
− определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски сло- 

ва, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
− деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 
− умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 
− проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
− характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных час- 

тей речи, определение их синтаксической функции; 
− опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
− умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 
− определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
− определение грамматической основы предложения; 
− распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и 

неосложненной структуры, полных и неполных; 
− распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; 
− обращений; 
− вводных и вставных конструкций; 
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− опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различны- 
ми видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

− определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функ- 
циональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их по- 
строения; 

− определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тек- 
сте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 
стилем общения: 

− умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и 
письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о на- 
значении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

− пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для опре- 
деления лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 
− пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания 

и произношения слова; 
− использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 
− использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и сло- 

вообразовательного анализа слов; 
− использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически- 

ми, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 
− приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письмен- 

ных высказываний; 
− стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 
− поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
− освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
− применение правильного переноса слов; 
− применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном пред- 

ложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
− соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
− выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значе- 

ния, смыслового различия, стилистической окраски; 
− нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаго-

лов; 
− соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении не-

склоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 
употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 
соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Таким образом, по окончании изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования 

Выпускник научится: 
− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 
− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информа- 

ционной переработки прочитанного материала; 
− владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

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

− участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказы- 
вания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюде- 
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нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
− создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современ- 

ного русского литературного языка и речевого этикета; 
− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной ин- 

формации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
− использовать знание алфавита при поиске информации; 
− различать значимые и незначимые единицы языка; 
− проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
− классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

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

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
− опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словооб- 

разовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опо- 
рой на его морфемный состав; 

− проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
− проводить лексический анализ слова; 
− опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравне- 

ние, гипербола, олицетворение); 
− опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 
− проводить морфологический анализ слова; 
− применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического ана- 

лиза слов; 
− опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
− анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысло-

вой организации и функциональных особенностей; 
− находить грамматическую основу предложения; 
− распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
− опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
− проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
− соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
− опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 
− опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 
− использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешно- 

сти в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 
уметь объяснять их; 

− оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово- 
употребления; 

− опознавать различные выразительные средства языка; 
− писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверен- 

ности, резюме и другие жанры; 
− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
− участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
− характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
− использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 
− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
− самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выби- 

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллекту-
альном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосо-
знания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 
феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 
бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и при-
общают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художествен-
ных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 
как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание худо-
жественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-
эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и ли-
тературного развития, жизненного и читательского опыта. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до 
новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной 
темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся по-
требности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и со-
здания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 
культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 
возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием ком-
муникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отече-
ственной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 
уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу куль-
тур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценно-
стей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обу-
чающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотива-
ции к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе уча-
стия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 
формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе ос-
новных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации ху-
дожественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произ-
ведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вку-
са. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные осо-
бенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; восприни-
мать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неодно-
значного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произве-
дения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формиро-
вать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; раз-
вивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 
критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на ос-
нове изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 
направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы 
и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 
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читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диало-
ге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и 
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 
текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литерату-
ры; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведени-
ях: 

− анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 
произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характе-
ризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 
особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 
осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как ад-
ресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-
ческой проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять язы-
ковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изоб-
разительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их худо-
жественные функции; 

− овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоя-
тельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 
факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, со-
нет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблемати-
ка; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дей-
ствия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повест-
вователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 
пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихо-
творный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

− рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (опреде-
лять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литера-
турному направлению); 

− выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; опре-
делять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

− сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особен-
ности языка; 

− сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не вы-
ученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуаль-
ных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пере-
сказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 
сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с пози-
цией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочи-
нение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать соб-
ственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самосто-
ятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 
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8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 
произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с исполь-
зованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как спо-
соба познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 
также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по реко-
мендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 
современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публич-
но представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной фор-
ме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполне-
ния учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в 
формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укрепле-
нии единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной 
литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные произведения разных жанров; вос-
принимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обуча-
ющихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учё-
том неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 
произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характе-
ризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 
особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 
осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 
адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-
тической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые осо-
бенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 
выявляя особенности авторского языка и стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоя-
тельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 
факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, 
эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 
элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведе-
ния; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; ав-
торское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литера-
турный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пей-
заж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, 
ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолча-
ние, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, по-
втор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хо-
рей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 
проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; опре-
делять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 
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• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 
персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жан-
ры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не вы-
ученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуаль-
ных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды уст-
ных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные те-
мы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументи-
рованную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочи-
нение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный 
или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно вы-
бранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных 
авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литерату-
ры как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впе-
чатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по реко-
мендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 
современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь 
публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информа-
ционно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библио-
графическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в 
библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, со-
блюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что форми-
рование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 
разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и примене-
ния разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

ЛИТЕРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений коми фольклора и фольклора других народов, 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вне- 

временных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литера- 

турных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе- 
ния, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологи- 
ческого анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям коми литературы и культуры, сопоставление их с ду-

хов- но-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
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• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное вос- 

приятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 
устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, класс- 
ные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 
 

Предметная область «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

 

Изучение предметной области «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» должно обеспечить: 
o приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; 

o осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и про- 
фессиональным ростом; 

o формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 
необходимой для успешной социализации и самореализации; 

o обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владе- 
ния иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами рече- 
вого этикета. 

У учащихся основного общего образования в результате изучения предметов предметной области «Ино- 
странные языки» будут сформированы следующие предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выра- 
женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом дос- 
тигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического за- 

паса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изу- 

чаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второ- 
го/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, по- 
зволяющего расширять свои знания в других предметных областях 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ. 
 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; комбини-

ро- ванный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предло- 

женной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле- 
ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

не- знакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу- 

ченные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые яв- 

ления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом ма- 

териале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тек- 

сты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном ау- 

тентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граж-

дан- ство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул рече-

во- го этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.(объемом 100–120 слов, включая ад- 
рес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предло-

жения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклица-
тель- ного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и раздели- 
тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реп- 

лики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (сло-

ва, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики ос- 

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/- 
 tion, -nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, - 
 ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-

/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

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

антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостно-

сти (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели- 
тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, 
or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 



24  

be- 
cause, if, that, who, which, what, when, where,how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про- 

шедшем времени; 
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learningFrench); 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артик- 
лем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсо- 
лютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относи-

тельные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход- 

ной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо- 
ванные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действи-

тель- ного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего време- 

ни: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, beableto, must, 

haveto, should); 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSim-

plePas- sive, PastSimplePassive; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с сою-

зом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

how- ever, whenever; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as… as; notso … as; either … or; nei- 

ther … nor; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalk- 
ing; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to dosomething; to look / feel / be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке 
их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, Pre- 

sentPerfectPassive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, ге- 

рундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + существительное» (a playingchild) 

и 
«Причастие II + существительное» (awrittenpoem). 
Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств:использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средствапри говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Предметная область «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
o формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ рос- 

сийской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

o понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора фор- 
мирования качеств личности, ее социализации; 

o владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды; 

o осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
o приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жиз- 
ни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
приоритетной является задача социализации). 

У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базо- 
вых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно- 
стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
че- ловеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобре-
тение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-
баль- ных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных обще- 
ственных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на 
основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источни- 
ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического 
диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Истории» обучащимися включают: 
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемствен-

ности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 
базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
умение работать:  
а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с примене-
нием метапредметного подхода;  

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками — 

извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
определять информационную ценность и значимость источника; 
способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родно-
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го края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, 
понятий; 

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в оте-
чественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога в 
поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлеж-
ности на основе ценностей современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 
умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ 

— начала XXI в. 
Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением отдель-

ного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» , предваряющего систематическое изучение оте-
чественной истории XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для 
овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 
революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., воз-
рождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-
исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они пред-
ставлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых про-
цессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать по-
следовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, ре-
зультаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях 
и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте террито-
рии государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников) : проводить поиск необ-
ходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие); 
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информаци-
онной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участни-
ках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описа-
ние исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотно-
сить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки историче-
ских событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать историче-
ские события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях истори-
ческих событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 
учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 
объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 
составлять характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному пла-
ну). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и 
сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других 
народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать 
сохранению памятников истории и культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
• называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 
• устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.; 
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• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим 
процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 
• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
4. Работа с историческими источниками: 
• различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 
• объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 
• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 
• составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 
• представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщения, аннотации). 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 
промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 
Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных 
отношений рассматриваемого периода; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 
конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 
выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 
а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

• 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 
событиям и личностям прошлого: 

• анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII 
в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 
убедительности); 

• различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи 
(в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
• раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и 

национальные традиции, показывать на примерах; 
• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 
 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
• называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 
• выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.; 
• определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
• группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 
• составлять систематические таблицы; 
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• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы 
события и процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 
война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма 
с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 
• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
• определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 
4. Работа с историческими источниками: 
• представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, 
статистические данные; 

• определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 
определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 
истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

• различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
5. Историческое описание (реконструкция): 
• представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
• составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с описанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX – 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
• представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 
движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и 
участия в них России; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; 
соотносить общие понятия и факты; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала 
XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое 
отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 
различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

• Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым собы-

тиям и личностям прошлого: 
• сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 
• оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое 

мнение; 
• объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 
• распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их 
создания и для современного общества; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в том числе на 
региональном материале); 

• объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран мира, 
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высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 
• осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных 

ситуациях с использованием исторического материала о событиях и процессах истории России XX – начала ХХI 
вв. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по учебному предмету «Общество-
знание»: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодей-
ствия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 
содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 
регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе 
нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах  
и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной  
и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной власти 
в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетне-
го); системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 
социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Фе-
дерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма  
и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности  
(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отече-
ству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 
институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объ-
ектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных эле-
ментов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различ-
ными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической от-
ветственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жиз-
ни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социаль-
ные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 
сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 
человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 
социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвя-
зей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли ин-
формации и информационных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового об-
раза жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении 
нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при испол-
нении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процес-
сам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие вы-
полнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в раз-
личных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбере-
жений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Кон-
ституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложен-
ные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиови-
зуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и пуб-
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ликаций средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности 
при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать соци-
альную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулирова-
нии поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать вы-
воды, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения  
их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (вклю-
чая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осу-
ществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 
форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни 
для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 
услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессио-
нальной сфере;  
а также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной)  
и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового 
плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

• осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 
экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 
отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-
кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

• характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах; 
объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

• приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления 
основных функций различных финансовых посредников; использования способов повышения эффективности 
производства; 

• классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 
государственного регулирования экономики; 

• сравнивать различные способы хозяйствования;  
• устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 
• использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования 
экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 
предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

• определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 
обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству и развитию 
собственного бизнеса;  

• решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, 
на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов 
повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 
сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

• овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в модели 
(таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 
предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 
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• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о тенденциях 
развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества;  

• анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

• оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 
рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои 
экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 
условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, 
распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик);  

• приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 
деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 
бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 
финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 
собственных перспектив в профессиональной сфере;  

• приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, резюме);  
• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 
людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

• осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 
образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его 
видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

• характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную 
культуру и информационную безопасность;  

• приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния 
образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;  

• классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  
• сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 
• устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 
• использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  
• определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 
информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

• решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 
• овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 

• осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 
объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в 
Интернете в разных источниках информации; 

• анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, 
науки и образования; 

• оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 
• использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 
• приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 
 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

• осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, 
о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о 
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формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 
• характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 
• приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального 

устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней 
политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан 
в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

• классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; 
типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

• сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими 
видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и 
федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 
общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

• устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; 
между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве;  

• использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 
политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 
общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли 
информации и информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли 
СМИ в современном обществе и государстве;  

• определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с 
точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 
партии, участника общественно-политического движения;  

• овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 
политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 
партий, формах участия граждан в политике; 

• искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию 
учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

• анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 
страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

• оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней 
интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою 
точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

• использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов 
индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а 
также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

• осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 
власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 
деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 
внутренней политики Российской Федерации; 

• характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 
Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 

• приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 
осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 
денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 
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личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
• классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 
• сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации;  
• устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, 

федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан;  

• использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; 
для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 
объяснения необходимости противодействия коррупции;  

• с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 
определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к 
внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 
«сдерживания»; 

• решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 
политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

• систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 
субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 
международным терроризмом;  

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 
основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном 
статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 
самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

• искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 
Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором 
проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете;  

• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 
изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 
политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 
национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

• использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 
для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 
(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом;  

• самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 
использовании портала государственных услуг; 

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

• осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; 
социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; об 
этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 
поведении и здоровом образе жизни;  

• характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского государства;  
• приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 
• классифицировать социальные общности и группы; 
• сравнивать виды социальной мобильности; 
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• устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий 
и конфликтов;  

• использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 
типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной 
значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 
направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

• осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе 
отражающий изученный материал о социализации личности); 

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 
межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из 
текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

• анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию 
из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его 
причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 
конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  

• оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 
национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

• использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 
поведения с позиции здорового образа жизни; 

• осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 
принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

• осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах;  
• характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс;  
• приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 
• сравнивать требования к современным профессиям; 
• устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
• использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи 
здоровья и спорта в жизни человека; 

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 
волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

• осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по проблемам 
современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

• осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) 
из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в современном 
обществе. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими наро-

дами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений 

за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использова-
нием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышле-
ния на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, насе-
ления и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в 
том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географиче-
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ских явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 
краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направле-
ниям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

• Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 
• находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 
• характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 
• различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 
• приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на географической 

карте; 
• оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-
ориентированных задач; 

• оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 
• проводить классификацию природных ресурсов; 
• распознавать типы природопользования; 
• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию; 

• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 
гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

• сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных 
регионов и своей местности; 

• объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма; 

• применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 
массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
• использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей 

погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 
• проводить классификацию типов климата и почв России; 
• распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
• показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-
хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 
мерзлоты; 
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• приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
• приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 
• приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 
• сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, её отдельных регионов и своего края; 
• проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 

размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «миграционный 
прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», 
«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 
«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 
сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 

• представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 
России; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

• выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

• применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 
функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 
хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», 
«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 
комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 
комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 
«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России 
на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической 
державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

• различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 
• классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на 

основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 
• находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 
оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны 
для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 
отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 
современные формы размещения производства); 

• различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 
человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

• различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
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• различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 
• показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
• использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для 
размещения предприятий и различных производств; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 
производств с учётом экологической безопасности; 

• критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, социальные, 
политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с 
точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

• оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 
• сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства регионов России; 
• формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 
России, месте и роли России в мире; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 
географической карте; 

• характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

 

Предметная область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
o осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
o формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления мате- 

матической науки; 
o понимание роли информационных процессов в современном мире; 
o формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

язы- ке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
o В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают ло- 

гическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 
o овладевают математическими рассуждениями; 
o учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные ре- 

зультаты; 
o овладевают умениями решения учебных задач; 
o развивают математическую интуицию; 
o получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
 

У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты изу- 
чения предметной области «Математика и информатика»: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

опи- сывать и изучать реальные процессы и явления: 
− осознание роли математики в развитии России и мира; 
− возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символи- 
ки, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

− оперирование понятиями: 
− множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, - объедине- 

ния подмножества в простейших ситуациях; 
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− решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
− применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требова-

нию или от требования к условию; 
− составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных ре- 

зультатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
− нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 
− решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; 
− до действительных чисел; 
− овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
− оперирование понятиями: 
− натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ- 

ное число, иррациональное число; 
− использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычис- 

лений; 
− использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 
− выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
− сравнение чисел; 
− оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выра- 

жений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использо- 

ванием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 
− выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
− выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квад- 

ратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 
умножения; 

− решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к ли- 
нейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на чи- 
словой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально- графи-
ческие представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных за- виси-
мостей: 

− определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 
− нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функ-

ции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значе-
ния функции; 

− построение графика линейной и квадратичной функций; 
− оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геомет- 

рическая прогрессия; 
− использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; 
− развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 
− развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических по- 

строений: 
− оперирование понятиями: 
− фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 
− изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;выполнение измерения длин, 

расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простей-

ших пространственных телах; 
− развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и прак- 
тических задач: 
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− оперирование на базовом уровне понятиями: 
− равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция; 
− проведение доказательств в геометрии; 
− оперирование на базовом уровне понятиями: 
− вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
− решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 

по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
− формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо- 

собах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
− развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи-

сы- вать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-
поль- зовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

− формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 
− решение простейших комбинаторных задач; 
− определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
− оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
− наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 
− умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при- 

кладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компь- 
ютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

− распознавание верных и неверных высказываний; 
− оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
− выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
− использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

пред- метов; 
− решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
− выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 
– формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз- 

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в совре-

мен- ном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 
зна- ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
про- граммирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ пред- 
ставления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова- 
нием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютер- 
ными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Учебный предмет «Алгебра» является одним из опорных курсов основного общего образования: она обес-
печивает изучение других дисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необ-
ходимо для продолжения образования и для повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представле-
ний о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явле-
ний и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в со-
временном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, нахо-
дить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои дей-
ствия, выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мыш-
ления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 
абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельно-



40  

сти обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач обучающимися является реализацией деятельностно-
го принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения основное место занимают со-
держательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравен-
ства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изу-
чения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 
рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» 
включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 
способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и 
структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способ-
ствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 
также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на 
уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему об-
разованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» спо-
собствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач матема-
тики, смежных предметов и окружающей реальности. На уровне основного общего образования учебный матери-
ал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 
построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре 
входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способству-
ет развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функциях 
как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в при-
роде и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 
выразительные средства языка математики – словесного, символического, графического, вносит вклад в форми-
рование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Углублённый курс алгебры характеризуется изучением дополнительного теоретического аппарата и свя-
занных с ним методов решения задач. Алгебра является языком для описания объектов и закономерностей, слу-
жит основой математического моделирования. При этом сами объекты математических умозаключений и приня-
тые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, развивают математическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построе-
ний и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-
теоретического мышления обучающихся.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. Различать признаки и свойства параллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать их 
и уверенно применять при решении геометрических задач. 

Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении геометри-

ческих задач. Использовать теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках, применять их для решения 
практических задач. 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их свойства при решении задач. 
Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, соответственных элементов подобных 

треугольников. Иметь представление о преобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признака-
ми подобия треугольников при решении геометрических задач. Доказывать и применять отношения пропорцио-
нальности в прямоугольных треугольниках. Применять подобие в практических задачах. 

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и тра-
пеции. Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, 
где необходимо, калькулятором). Знать отношение площадей подобных фигур и применять при решении задач. 
Применять полученные умения в практических задачах. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить математиче-
скую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и хордой, описанной и впи-
санной окружности треугольника и четырёхугольника, применять их свойства при решении задач. 
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Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и 
проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 
калькулятором). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) 
длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения соот-
ношений между тригонометрическими величинами. 

Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их для нахождения различных элементов 
треугольника («решение треугольников»), при решении геометрических задач. Применять полученные знания 
при решении практических задач. 

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить и владеть тригонометрическими 
формулами для площади треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, выводить и применять формулу Ге-
рона и формулу для площади выпуклого четырёхугольника. 

Иметь представление о гомотетии, применять в практических ситуациях. 
Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач. 
Использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач. Доказывать и применять теоремы о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 
Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнением прямой на плоскости. Владеть понятия-

ми углового коэффициента и свободного члена, понимать их геометрический смысл и связь углового коэффици-
ента с возрастанием и убыванием линейной функции. Уметь решать методом координат задачи, связанные с па-
раллельностью и перпендикулярностью прямых, пересечением прямых, нахождением точек пересечения. 

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод координат для нахождения пересечений 
окружностей и прямых. Владеть формулами расстояния от точки до прямой, площади параллелограмма в коор-
динатах, иметь понятие об ориентированной площади. Пользоваться методом координат на плоскости, применять 
его при решении геометрических и практических задач. Применять метод координат в практико-
ориентированных геометрических задачах. 

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, умножать на число, владеть правилами 
треугольника и параллелограмма. Владеть практическими интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться 
координатами вектора. Владеть сложением и вычитанием векторов, умножением вектора на число в координатах. 

Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы по базису. Раскладывать векторы сил 
с помощью проецирования и тригонометрических соотношений. Применять полученные знания в простейших 
физических задачах. 

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его геометрический смысл и уверенно 
пользоваться его выражением в декартовых координатах. Знать дистрибутивность скалярного произведения и его 
связь с проецированием. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. Решать гео-
метрические задачи с помощью скалярного произведения. Использовать скалярное произведение векторов в ал-
гебраических и физических задачах. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и радианной 
меры угла, вычислять площадь круга и его частей. Понимать смысл числа π. Применять полученные умения при 
решении практических задач. Знать исторические сведения об измерении длины окружности и площади круга. 

Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. Находить оси, центры симметрии фигур, 
центры поворота, находить композиции простейших преобразований. Применять движения плоскости при реше-
нии геометрических задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и 
проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 
необходимо, калькулятором). 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять операции над множествами: объединение, 

пересечение, перечислять элементы множеств с использованием организованного перебора и комбинаторного 
правила умножения. 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная вероятности элементарных событий, в 
том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, иметь понятие о случайном выборе. 
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Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания (дисперсия и стандартное отклонение). 
Уметь строить и интерпретировать диаграммы рассеивания, иметь представление о связи между наблюдаемыми 
величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, использовании деревьев при решении задач в 
теории вероятностей, в других учебных математических курсах и задач из других учебных предметов.  

Оперировать понятием события как множества элементарных событий случайного опыта, выполнять опе-
рации над событиями, использовать при решении задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять фор-
мулу сложения вероятностей. 

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево для представления случайного опы-
та при решении задач. Оперировать понятием независимости событий. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число перестановок, число сочетаний, поль-

зоваться треугольником Паскаля при решении задач, в том числе на вычисление вероятностей событий. 
Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности событий в опытах, связанных со 

случайным выбором точек из плоской фигуры, отрезка, длины окружности. 
Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до достижения первого успеха, в сери-

ях испытаний Бернулли. 
Иметь представление о случайных величинах и опознавать случайные величины в явлениях окружающего 

мира, оперировать понятием «распределение вероятностей». Уметь строить распределения вероятностей значе-
ний случайных величин в изученных опытах. 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по распределению, применять чис-
ловые характеристики изученных распределений при решении задач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчиво-
сти, понимать математическое обоснование близости частоты и вероятности события. Иметь представление о ро-
ли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Выпускник научится: 
− различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный про- 

цесс, информационная система, информационная модель и др; 
− различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на 

материальных носителях; 
− раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной при- 
р

оды; 
 

− приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобра-
зованием 

и передачей данных – в живой природе и технике; 
− классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
− узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
− определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
− узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить характеристики 

компьютеров; 
− узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
− осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
− узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики Выпускник научится: 
− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; исполь- 

зовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 
− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
− оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
− определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодово-

му алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
− определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равно- 

мерного кода; 
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− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 
десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 
вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

− записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, оп- 
ределять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него эле- 
ментарных высказываний; 

− определять количество элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 
помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

− использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревь- 
ями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, сле- 
дующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 



44  

− описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 
смежности» не обязательно); 

− познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными ко-
дами; 

− использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграм-
мы). 

Выпускник получит возможность: 
− познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между мате- 
матической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

− узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
толь- ко два символа, например, 0 и 1; 

− познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робо- 
тотехнических системах; 

− познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объек-
тов и процессов; 

− ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления ре-
аль- ными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

− узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче инфор- 
мации. 

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится: 
− составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
− выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в 

виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
− определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (сло- 

весный, графический, с помощью формальных языков); 
− определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполните- 

лями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использова- 
нием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвле- 
ние, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

− составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных 
с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в 
виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

− использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выра- 
жения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при задан- 
ном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
− записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычис- 

лять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
− познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми ве- 

личинами; 
− создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
− познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
− познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся мо- 
дели и др.); 

− познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разо- 
брать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 
− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
− выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 
«распаковывать» архивные файлы); 
− разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
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− осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолют- 

ной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяю- 
щих определенному условию; 

− анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
− проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном 

курсе и во всем образовательном процессе): 
− навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с раз- 

личными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, элек-
тронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать ра- 
боту этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

− различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
− приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивиду- 

альных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
− основами соблюдения норм информационной этики и права; 
− познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствую- 

щим понятийным аппаратом; 
− узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
Выпускник получит возможность(в данном курсе и иной учебной деятельности): 
− узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
− практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
− познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 
− познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между ком- 

пьютерами, с методами поиска в Интернете; 
− познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, под-

креп- лена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 
возмож- ными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источни-
ков); 

− узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стан- 
дарты; 

− узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
− получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
− познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
− получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

на- учных исследованиях. 
 
Предметная область «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 
− формирование целостной научной картины мира; 
− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, по-

сто- янного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 
− овладение научным подходом к решению различных задач; 
− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 
− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалия-

ми жизни; 
− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
− овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
− осознание значимости концепции устойчивого развития; 
− формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, про- 

ведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
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У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты изу- 
чения предметной области «Естественнонаучные предметы»: 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективно- 

сти научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и тех- 
нологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 
физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механиче-
ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе суще-
ствова- ния материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 
элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 
физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, прове-
де- ния опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 
ана- логовых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвиже- 
ния и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 
осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природо- 
пользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и маг- 
нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 
законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загряз- 
нении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

ФИЗИКА 

 

Выпускник научится: 
− соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудовани- 
 

− понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая ве-
личина, единицы измерения; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать от- 
дельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

− ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 
прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

− понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
− проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, темпе- 

ратура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по- 
грешностей измерений. 

− проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 
этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

− проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспери- 
ментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу- 
ченные результаты с учетом заданной точности измерений; 

− анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

− понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного ис- 
пользования в повседневной жизни; 

− использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружаю-

щем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви- 

нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
− сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 
− самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использовани-

ем различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точно- сти измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 
оценку достоверности полученных результатов; 

− воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст- 
ников. 

Тепловые явления  
Выпускник научится: 
− распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или усло-

вия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимае-
мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плав-
ление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-
векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

− испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от дав- 
ления; 

− описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удель- 
ная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди- 
ницы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис- 
лять значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно- 
молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

− различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 
тел; 

− приводить примеры практического использования физических знаний 

− о тепловых явлениях; 
− решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей- 
ствия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

− расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при об- 

ращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо- 
го поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутрен-
него сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь- 
ных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования част- 
ных законов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи мето- 
дов оценки. 

Электрические явления  
Выпускник научится: 
− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его дейст- 
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вия (тепловое,  химическое,  магнитное 

− составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лам- 
почка, амперметр, вольтметр). 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопро- тив-
ление вещества, работа электрического поля, мощность тока; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами. 

− анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: за- 
кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

− приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях. 
− решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-
ние, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета электриче- 
ского сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа усло- 
вия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

но- сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь- 
ных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (за- кон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви- 
нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при по- 
мощи методов оценки. 

Электромагнитные явления   
Выпускник научится: 
− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с то- 
ком и на движущуюся заряженную частицу. 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины. 
− приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях. 
− решать задачи, используя физические законы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

но- сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь- 
ных законов и ограниченность использования частных законов; 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви- 
нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при по- 
мощи методов оценки. 

Световые явления  
Выпускник научится: 
− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, отражение и преломление света. 
− использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физический смысл используемых 
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величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами. 

− анализировать свойства тел, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать сло- 
весную формулировку закона и его математическое выражение. 

− приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях. 
− решать задачи, используя физические законы ( закон прямолинейного распространения света, закон 

от- ражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины ( фокусное рассто-
яние и оптическая сила линзы): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-
ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-
лу- ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

но- сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы;различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-
менталь- ных законов и ограниченность использования частных законов; 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви- 
нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при по- 
мощи методов оценки. 

Механические явления  
Выпускник научится: 
− распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное дви-
жение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резо- нанс, 
волновое движение (звук); 

− описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, пе- 
ремещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско- 
рость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука; при этом различать словесную форму- 
лировку закона и его математическое выражение; 

− различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная сис- 
тема отсчета; 

− решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука) и формулы, свя- 
зывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им- 
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила 
трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величи- 
ны, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-
гиче- ского поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических зна-
ний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
эко- логических последствий исследования космического пространств; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь- 
ных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
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имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оцен- 
ки. 

Электромагнитные явления  
Выпускник научится: 
− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заря- 
женную частицу, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны. 

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
магнитный поток, вектор магнитной индукции. 

− приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях. 
− решать задачи, используя физические законы: правило правой и левой руки, правило Ленца. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

но- сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы; 

− различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаменталь- 
ных законов и ограниченность использования частных законов; 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви- 
нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

− находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при по- 
мощи методов оценки. 

Квантовые явления  
Выпускник научится: 
− распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или ус- 

ловия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникно- 
вение линейчатого спектра излучения атома; 

− описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 
число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл исполь- зу-
емых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-
личину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

− анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энер- 
гии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже- 
ние; 

− различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
− приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядер- ных 

и термоядерных  реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техниче- скими 

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

− соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
− приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

дейст- вия дозиметра и различать условия его использования; 
− понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пу-

ти решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии  
Выпускник научится: 
− указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
− понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнеч-

ной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 
− различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 
− различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты изу- 

чения предметной области «Естественнонаучные предметы»: 
 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-

цес- сах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппа-
ратом биологии;приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных био-
логиче- ских экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторин-
га в ок- ружающей среде; 

3) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности че- 
ловека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необ- 
ходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости ра- 
ционального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического каче- 
ства окружающей среды; 

5) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 
и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результа- 
ты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, тео- 
риями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 
биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюде- 
ний за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни 

в быту; 
− выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при- 

роде, здоровью своему и окружающих; 
− ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического 

содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на ос- 
нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау- 
дитории сверстников. 

Человек и его здоровье 

 Выпускник научится: 
− выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и сис- 

тем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
− аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства чело- 

века с животными; 
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− аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
− аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболева- 

ний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

− объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 
других материальных артефактов; 

− выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процес-
сов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани ор-
ганы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятель-
ности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравне- 
ния; 

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 
систем органов; 

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процес- 
сы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

− знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации тру-
да и отдыха; 

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
− описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помо-

щи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
− находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей; 

− находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 
че- ловека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно- 
шению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

− создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятель-
но- сти на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
осо- бенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 
строе- ния и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мне-
ние ок- ружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности  
Выпускник научится: 
− выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 
− аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
− аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; 
− осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 
− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в приро-

де и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
− объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 
− объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 
− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображе- 

ния, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
− сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процес- 

сы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последст- 

вия деятельности человека в природе; 
− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних жи- 

вотных, ухода за ними в агроценозах; 
− находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой приро-

де, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; 
− анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно- 

шению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
− находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализиро- 

ванных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 
собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биоло-
гии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
пре- зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек- 
ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 
У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты изу- 

чения предметной области «Естественнонаучные предметы»: 
Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохра- 
нения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превраще- 
ниями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 
приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

ХИМИЯ 

 

Выпускник научится: 
− характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
− описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 
− раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
− раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной тео-

рии; 
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− различать химические и физические явления; 
− называть химические элементы; 
− определять состав веществ по их формулам; 
− определять валентность атома элемента в соединениях; 
− определять тип химических реакций; 
− называть признаки и условия протекания химических реакций; 
− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химическо-

го опыта; 
− составлять формулы бинарных соединений; 
− составлять уравнения химических реакций; 
− соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
− вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
− вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продук-

тов реакции; 
− характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
− получать, собирать кислород и водород; 
− распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
− раскрывать смысл закона Авогадро; 
− раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
− характеризовать физические и химические свойства воды; 
− раскрывать смысл понятия «раствор»; 
− вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
− приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
− называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
− характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: окси-

дов, кислот, оснований, солей; 
− определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
− составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
− распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
− характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
− раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
− объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
− объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 
− характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
− составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
− раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
− характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
− определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
− изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
− раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электроли-

тическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
− определять степень окисления атома элемента в соединении; 
− раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
− составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
− объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
− составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
− определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
− определять окислитель и восстановитель; 
− составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
− называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
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− классифицировать химические реакции по различным признакам; 
− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
− проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: уг-

лекислого газа, аммиака; 
− распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
− называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксус-

ная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
− оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
− определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кисло-

родом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их со-

става и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химиче-
ских реакций; 

− характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- следствен-
ные связи между данными характеристиками вещества; 

− составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
− прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
− составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 
− выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов 

на изменение скорости химической реакции; 
− использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но- исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
− объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
− критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 
− осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
− создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость со-

блюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 
Предметная область «ИСКУССТВО» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
− развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоот- 
ношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интере- 
са к творческой деятельности; 

− формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты изу- 
чения предметной области «Искусство»: 

 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышле- 
ния, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 
на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
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(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импро- 
визация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, раз- 
витие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчи-
во- го интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 
наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 
живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

МУЗЫКА 

 

Выпускник научится: 
− понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
− анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
− определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 
− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки; 
− понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
− различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 
− различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
− производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
− понимать основной принцип построения и развития музыки; 
− анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах 

ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
− понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
− определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разно- 

видности обрядовых песен; 
− понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
− понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творче-

ства; 
− распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, осо-

бенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 

стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в за- 

падноевропейской музыке; 
− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о 

стилевых направлениях; 
− различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камер-

но- инструментальной, симфонической музыки; 
− называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 

крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
− узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
− определять тембры музыкальных инструментов; 
− называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современ- 

ных электронных; 
− определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, 

эстрадно-джазового оркестра; 
− владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
− узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музы- 

кального творчества, произведения современных композиторов; 
− определять характерные особенности музыкального языка; 
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− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
− анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
− анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных 

образах; 
− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
− выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве раз- 

личных композиторов; 
− анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 
− различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
− определять характерные признаки современной популярной музыки; 
− называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
− анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
− выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
− находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
− сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
− понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания спе- 

цифики языка каждого из них; 
− находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства 

и литературы; 
− понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
− называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, кон- 

тральто) певческие голоса; 
− определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 
− владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 
− применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопро-

вождения (acappella); 
− творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
− участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуаль- 

ного и группового музицирования; 
− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о сред- 

ствах и формах ее воплощения; 
− передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
− проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
− понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
− эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в му- 

зыкальных произведениях; 
− приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкаль- 

ных исполнителей и исполнительских коллективов; 
− применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения 

музыки; 
− обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и 

жанров; 
− использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фо- 

нотеки, видеотеки; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
− понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 
− понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
− понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, хорового концерта; 
− определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
− распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
− различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможно- 
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сти в воплощении и развитии музыкальных образов; 
− выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
− различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное со- сто-

яние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
− исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией 

на нотную запись; 
− активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литера- 

туры, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным предметам 
и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-
технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного 
обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к 
труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными технология-
ми, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рам-
ках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 
современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профес-
сий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно отражающее 
смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения лич-
ности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, тех-
нологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, ро-
бототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнерге-
тики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, предметные, мета-
предметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, 
является ФГОС ООО. 

 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 
 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» является 
формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 
подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на мотивационном уровне 

– формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию мате-

рии, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, эко-
логических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к пред-
ложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 
программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на неразрывной 
взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно-теоретических знаний в преобразо-
вательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе со-
зидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетиче-
ской, правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 
предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 
профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд (технология)»: освоение сущ-
ности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа разно-
образных моделей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 
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Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически завершённых бло-
ков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, и преду-
сматривает разные образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает обязательные для изучения 
инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведённых на учебный предмет часов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 
• организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
• соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и обору-

дования; 
• грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой технологией. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 8 классе: 
• характеризовать общие принципы управления; 
• анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 
• характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 
• предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
• определять проблему, анализировать потребности в продукте; 
• овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 
• характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке 

труда. 
К концу обучения в 9 классе: 
• характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 
• создавать модели экономической деятельности; 
• разрабатывать бизнес-проект; 
• оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
• планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

К концу обучения в 8 классе: 
использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 
создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и (или) с 

использованием программного обеспечения; 
создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их востребованность на 

рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и (или) в 

системе автоматизированного проектирования (САПР); 
создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования (САПР); 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке 

труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, маке-
тирование» 

К концу обучения в 8 классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, 

способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 
создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
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изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр 
и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их востребо-

ванность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 
использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей сложных объек-

тов; 
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр 

и другие); 
называть и выполнять этапы аддитивного производства; 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
называть области применения 3D-моделирования; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их востребо-

ванность на рынке труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

К концу обучения в 8 классе: 
приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения беспилотных летатель-

ных аппаратов; 
характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их применения; 
выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 
выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 
соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 
характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 
характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и роботизированными си-

стемами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и пр.), назвать области их 
применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы интернет вещей в 
промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с использованием ма-

териальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 
использовать языки программирования для управления роботами; 
осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 
соблюдать правила безопасного пилотирования; 
самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда. 
 

Предметная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить: 
− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
− формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасно- 

го образа жизни; 
− понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 
 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности эко-

логического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопас- 

ности и защиты населения; 
 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос- 

новных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в система- 
тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных облас- 
тей. 
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У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты изу- 
чения предметной области «Физическая культура»: 
Физическая культура, Здоровье на старте: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формиро- 

вания интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олим- 
пийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенно- 
стей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 
доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведе- 
нии занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 
формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по- 
средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуаль- 
ные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время само- 
стоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 
деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 
видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических ка- 
честв, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к вы- 
полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здо- 

ровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств лично- 
сти и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных за- 
нятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига- 
тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их на- 
правленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного вы- 
бора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятель- 
ных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор- 
тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей на- 
правленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их по- 
следовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физиче- 
ских качеств; 

   самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 
их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрас- 
тными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повыше- 
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нию его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных фи-

зических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последователь- 

ного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении совре- 

менного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спорт- 

сменов, принесших славу российскому спорту; 
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоро- 

вья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения само- 

стоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 
прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздорови- 
тельного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуаль- 
ных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лаза- 
ния, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 
 
У учащихся основного общего образования будут сформированы следующие предметные результаты изу- 

чения предметной области «Основы безопасности и защиты Родины»: 
 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) разработана на основе тре-
бований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, фе-
деральной рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП 
ООО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нараста-
ния факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 
окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них уме-
ний и навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изуче-

ния основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для последующей 

жизни; 
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способству-

ющее формированию практических умений и навыков. 
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ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 
изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и базового уров-
ня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению учащимися знаний и умений позво-
ляющих подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 
опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 
вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечи-
вать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-
нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 
успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 
проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры безопасности и 
защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 
поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обучаю-
щимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнитель-
ных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, обще-
ства и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими 
умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 
• сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для государства, обще-

ства, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы российского общества, без-
опасности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения нацио-
нальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

• освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 
гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индиви-
дуальных и коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конститу-
ционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и развития военной органи-
зации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенно-
стей добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

• сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве стрелкового ору-
жия; 

• овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и 
умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях «опасность», 
«безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, готовность применять их на прак-
тике, используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедея-
тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, транспорте, 
в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

• сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в бы-
ту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные фак-
торы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных 
условий и возможностей; 

• освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 
потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхатель-
ные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально 
ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкого-
ля, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

• сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение знаниями об 
опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 
формирование готовности им противодействовать; 
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• сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в Ин-
тернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном пространстве и готовность применять их 
на практике; 

• освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия экстремизму и тер-
роризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и терро-
ристическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения 
при угрозе или в случае террористического акта; 

• сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 
безопасности личности, общества и государства; 

• понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны, в 
противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 
наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достижения предметных 
результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, гос-
ударства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 
раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, пояснять их зна-

чение для личности и общества; 
объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 
раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», приводить приме-

ры; 
раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возникновения, приво-

дить примеры; 
раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 
перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской обороны 

при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 
выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим противога-
зом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 
характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 
приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с неонацизмом и меж-

дународным терроризмом; 
раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 
раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 
иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 
владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 
осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении комплексных задач; 
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе; 
понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – защит-

ника Отечества; 
иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 
иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 
иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной техники; 
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 
иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 
знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового ору-

жия; 
знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 
знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 
знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной жизнедея-

тельности войск; 



65  

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 
понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 
различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 
понимать принципы достижения воинской дисциплины; 
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 
знать основные положения Строевого устава; 
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 
знать строевые приёмы на месте без оружия; 
выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 
раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельно-

сти»; 
классифицировать и характеризовать источники опасности; 
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные ситуации и 

решать ситуационные задачи; 
объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 
объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 
раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать основные источники опасности в быту; 
объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 
характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки безопасных 

действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 
раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 
знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при отравлениях, 

промывании желудка; 
характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 
знать правила безопасного обращения с инструментами; 
знать меры предосторожности от укусов различных животных; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, вывихе, со-

трясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 
владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении с газовы-

ми и электрическими приборами; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных ситуациях в 

подъезде и лифте; 
владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом и электротрав-

ме; 
характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные последствия; 
иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 
иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания первой помощи; 
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области пожарной безопас-

ности; 
знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с экстренным 

службами; 
иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 
характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 
характеризовать ситуации криминогенного характера; 
знать правила поведения с малознакомыми людьми; 
знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом посто-

ронних; 
классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
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иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 
знать правила дорожного движения для пешеходов; 
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 
знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 
иметь навыки безопасного перехода дороги; 
знать правила применения световозвращающих элементов; 
знать правила дорожного движения для пассажиров; 
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в маршрутных 

транспортных средствах; 
знать правила поведения пассажира мотоцикла; 
знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства инди-

видуальной мобильности; 
знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 
классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их возникновения; 
иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
знать порядок действий при пожаре на транспорте; 
знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 
знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте; 
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 
классифицировать общественные места; 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 
характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посещению массовых ме-

роприятий; 
иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах; 
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного характе-

ра, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического 
акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
9 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 
характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядови-

тые грибы и растения; 
иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, насекомыми и па-

укообразными; 
знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 
характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 
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иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: ориентиро-
вание на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, 
подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 
характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и опасности; 
иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в лавину, под 

камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 
знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными пляжами; 
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и человека в по-

лынье; 
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 
характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под завал; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 
раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 
знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмо-

сферы). 
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять значение 

здоровья для человека; 
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных привычек; 
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 
раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки соблюдения 

мер их профилактики и защиты от них; 
иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 
характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населе-

ния при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 
эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 
характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 
раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции эмоциональных 

состояний; 
раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 
знать состояния, требующие оказания первой помощи; 
знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки первой помо-

щи; 
иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 
характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 
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характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 
характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной коммуникации и ком-

фортного взаимодействия в группе; 
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 
раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины развития; 
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов; 
характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий при его опас-

ных проявлениях; 
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 
раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 
раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымога-

тельство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в пре-
ступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать правила без-
опасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 
раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информационных и ком-

пьютерных угроз; 
объяснять положительные возможности цифровой среды; 
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 
знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в личном цифровом пространстве; 
характеризовать опасные явления цифровой среды; 
классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей; 
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 
характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и характеризовать его при-

знаки; 
раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 
характеризовать противоправные действия в Интернете; 
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 
иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для снижения рис-

ков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 
Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать причины, 

возможные варианты проявления и их последствия; 
раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия; 
раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии экстремизму 

и терроризму; 
знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 
характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 
иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий при обнару-

жении признаков вербовки; 
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки подозритель-

ных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 
иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устрой-
ства). 

 

Предметная область «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим про- 
должением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР 
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обеспечит знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 
об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государствен- 
ности. 

Предметная область ОДНКНР реализуют учебные предметы, учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов России. Они обеспечат достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи- 
тельном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории 

 России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 
ООО 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает описание организа-
ции и содержания государственной итоговой аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
ос- новного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализа-
ции требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-
разо- вания, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
дея- тельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
ос- новного общего образования является важной составляющей частью общей внутренней системы оценки ка-
чества образования в лицее (ВСОКО), обеспечивающей единство и преемственность образовательного процесса 
на всех его возрастных этапах. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация обра- 
зовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм- 
мы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями оценочной деятельности в МАОУ «Технологический лицей» в соответствии 
с требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их промежу- 
точной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организа-
ции, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, реа- 
лизацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
 использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих уровень достижения пла- 

нируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для оценки деятельности МАОУ «Технологический ли- 
цей»; 

 оценка состояния и тенденций развития системы образования. 
Цели системы оценки МАОУ «Технологический лицей» – отслеживание эффективности реализации ООП 
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ООО, повышение качества планируемых результатов освоения ООП ООО на основе единого подхода и системы 
требований к оценке образовательных результатов учащихся, обеспечения эффективной обратной связи для пе- 
дагогических работников, учащихся и родителей (законных представителей), позволяющей осуществлять управ- 
ление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требова-
ния ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образова-
тельной программы МАОУ «Технологический лицей». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутрилицейский мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию учащих-

ся. К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования 

   мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе 
при проведении муниципальных диагностических работ, всероссийских проверочных работ, национального ис- 
следования качества образования. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки лицея реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способ- 
ности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-
ни- ем и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
дея- тельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 
Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в кото-
рых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-
ся». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме гос-
ударственной итоговой аттестации. Процедуры внутрилицейского мониторинга (в том числе, для аттестации 
педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых резуль-
татах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Про-
цедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-
ются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-
личных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные зада-
чи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-
нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуника- 
тивных и познавательных универсальных учебных действий) в соответствии с программой формирования УУД, 
программой воспитания и социализации, программой коррекционной работы, содержательным разделом ООП 
ООО (рабочими программами учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности); 

 использования разнообразных оценочных процедур (наблюдение, анкетирование, диагностика) с целью 
определения сформированности личностных результатов, (выполнение комплексных работ на межпредметной 
основе, оценка выполнения учебных и итоговых индивидуальных проектов) с целью определения сформирован- 
ности метапредметных результатов, (текущий контроль успеваемости, тематический контроль, промежуточная 
аттестация, государственная итоговая аттестация) с целью определения сформированности предметных резуль-
та- тов. Данные оценочные процедуры является основой для оценки динамики индивидуальных образователь-
ных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизи- 
рованных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). Полный 
перечень методов и форм оценки определяется в соответствии с формами, рекомендованными ГИС ЭО, и ука-
зы- вается в календарно-тематическом планировании рабочих программ учебных предметов, элективных учеб-
ных предметов в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-
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мо- сти»; 
 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
 использование аналитической информации о динамике индивидуальных образовательных достижений 

учащихся в процессе управления качеством образования в МАОУ «Технологический лицей». 
 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений учащихся представляет собой оценку достижений лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов в совокупности и с учѐтом их особенностей. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-
тельного процесса, включая внеурочную деятельность. Оценка личностных результатов представляет собой до-
стижений учащихся в ходе их личностного развития. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность уни-
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
лицея и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельно-
сти осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 
для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профес-
сиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутрилицейском мониторинге в соответствии с планом ВСОКО в целях оптимизации личностного 
развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

− соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; 
− участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, общественно- по-

лезной деятельности; 
− ответственности за результаты обучения; 
− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 
− ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 
 

Внутрилицейский мониторинг организуется администрацией лицея и осуществляется: 
− классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных заня-

тий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характе-
ристики по форме, установленной лицеем. 

− школьным педагогом-психологом на основе анкетирования и тестирования учащихся. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в со-

от- ветствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Формы контроля: 
 наблюдение; 
 тестирование педагога-психолога; 
 анкетирование; 
 мониторинг на основе централизованно разработанного инструментария; 
 Портфолио
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Оценка личностных результатов 

 

Объект и содержа- ние 
оценки 

Критерии оценки Процедура 
Состав инструмен- 

тария 
Периодичность Классы 

Форма представления 
результатов 

Условия и границы 
применения систе- мы 

оценки 

Выявление профес- 
сиональных склон- 
ностей и интересов 

учащихся 

Уровень способно- сти 
учащихся делать 

осознанный выбор 
профессии 

Диагностика; консуль- 
тации педагога- психо- 
лога; ответственного за 

профориентационную 
работу. 

«Профиль» (Карта 
интересов А. Е. Го- 
ломштока, модифи- 
кации Г. В. Резапки- 

ной) 

1 раз в год 8 класс Справка педагога - 
психолога, ответствен- 

ного за профориента- цию 
в лицее 

Отчёт классного руко- 
водителя «О мероприя- 

тиях, проводимых в 
рамках реализации про- 

граммы воспитания и 
социализации учащих- 

ся, на уровне ООО» 

Решение задачи про- 
фессионального са- 
моопределения уча- 

щихся 

Определение на- 
правленности лично- 

сти 

Направленность 
личности 

Анкетирование Методика Б. Басса 

«Определение на- 
правленности лично- 

сти» 

2 раза в год 8 класс Справка педагога - 
психолога 

Решение задачи цен- 
ностной ориентации 

выпускников 

Выявление уровня 
мотивации к учению 

Уровень мотивации и 
эмоционального 

отношения к учению 

Диагностика, консуль- 
тации педагога- психо- 

лога 

Методика Спилберга - 
Андреевой 

2 раза в год 8-9 

класс 

Справка педагога - 
психолога 

Решение задачи цен- 
ностной ориентации 

выпускников 

Выявление уровня 
социальной зрелости 

учащихся 

Уровень ценност- ных 
ориентиров учащихся 

Анкетирование в форме 
индивидуального или 

группового опроса 
учащихся 9-х классов; 

консультации педагога- 
психолога 

Методика выявления 
уровня социальной 

зрелости выпускников 

1 раз в год 9 класс Справка педагога - 
психолога 

Решение задачи цен- 
ностной ориентации 

выпускников 

Уровень притязаний Тестирование Тест Шварцландера 2 раза в год 8 класс Справка педагога – 

психолога 

Выявление готовно- сти 
подростка к вы- бору 

профессии и 
активизации профес- 
сионального самооп- 

ределения 

Уровень готовности 
учащихся к выбору 

профессии 

Анкетирование; кон- 
сультации педагога- 

психолога; ответствен- 
ного за профориента- 

ционную работу 

Анкета самоопределе- 
ния (методика Б. Ус- 

пенского) 

1 раз в год 9 класс Справка педагога - 
психолога 

Решение задачи про- 
фессионального са- 
моопределения уча- 

щихся 

Выявление общей 
культуры и воспи- 
танности учащихся 

Уровень сформиро- 
ванности нравствен- 
ной воспитанности 

учащихся 

Опрос, тестовый ана- лиз; 
консультации пе- дагога- 

психолога 

Опросный лист 1 раз в год 8 класс Справка педагога - 
психолога 

Решение задачи об- 
щей культуры и вос- 

питанности учащих- ся 

Выявление динамики 
личностного роста 

учащихся 

Уровень ценност- ных 
ориентаций учащихся 

Тестовый анализ; кон- 
сультации педагога- 

психолога 

Динамика личностно- 
го роста (автор - Ка- 

пустин Н.П.). Диагно- 

1 раз в год 8-9 

класс 

Справка педагога - 
психолога 

Решение задачи об- 
щей культуры и вос- 
питанности учащих- 
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Объект и содержа- ние 
оценки 

Критерии оценки Процедура 
Состав инструмен- 

тария 
Периодичность Классы 

Форма представления 
результатов 

Условия и границы 
применения систе- мы 

оценки 

стическая карта ся 

Участие учащихся в 
общественной жизни 

лицея, социально- 
полезной деятельно- 

сти 

Степень участия 
учащихся в общест- 
венной жизни лицея, 
социально-полезной 

деятельности 

Наблюдение, статисти- 
ческий учет; текстовый 

анализ по итогам 

Анкета «Удовлетво- 
ренность работой ли- 
цея» для участников 

образовательного 
процесса 

1 раз в год 8-9 

класс 

Справка педагога - 
психолога 

Решение задачи уча- 
стия учащихся в об- 
щественной жизни 
лицея, социально- 

полезной деятельно- 
сти 

Выявление сформи- 
рованности навыков 
экологической куль- 

туры учащихся 

Уровень сформиро- 
ванности навыков 

экологической куль- 
туры 

Анкетирование; тексто- 
вый анализ по итогам 
опроса; консультации 
педагога- психолога 

Тест-анкета для само- 
оценки школьниками 
факторов риска ухуд- 
шения здоровья (ме- 
тодика Н. К. Смирно- 
ва). Анкета «Экологи- 
ческая культура уча- 
щихся» (С.С.Кашлев) 

1 раз в год 8-9 

класс 

Справка педагога – 

психолога 

Решение задачи 
сформированности 

экологической куль- 
туры учащихся 
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Содержание, формы, процедуры, инструментарий оценки личностных результатов, формы представления 
итогов оценки личностных результатов определяется в плане реализации ВСОКО на текущий учебный год. Ре-
зультаты оценки личностных результатов могут анализироваться на заседаниях педагогического совета, ме- то-
дического совета, заседаниях методического объединения классных руководителей лицея. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе фор-
мирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-
ствия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и вне-
урочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; 
− способность работать с информацией; 
− способность к сотрудничеству и коммуникации; 
− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных реше- 

ний в практику; 
− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией лицея в ходе внутри-

лицейского мониторинга. Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга устанавливается при-
казом директора лицея. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-
ские материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

− читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
− ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
− сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюде-

ние за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два 

года. 
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Оценка достижения метапредметных результатов 

 

Критерии оценки Процедура 

Состав инстру- 
ментария оцени- 

вания 

Периодичность 
 

Классы 

Форма представления резуль- 
татов 

Условия и границы при- 
менения системы оценки 

Сформированность 
регулятивных, ком- 

муникативных  и 
познавательных 
универсальных 

учебных действий, 
читательская гра 

мотность 

Текущий контроль, 
направленный на оценку 

сформированности УУД при 
решении учебно-

познавательных и учебно-
практических задач, на проверку 

сформированности навыков 
смыслового чтения 

КИМы для прове- 
дения комплексная 

работа на меж- 
предметной основе 

1 раз в год в 3 чет- 
верти текущего 

учебного года 
(февраль) 

8 класс 

Отчет классных руководителей 8 
классов по итогам анализа 

выполнения учащимися ком- 
плексной работы 

Оценка эффективности 
деятельности педагогов по 

развитию УУД 

Решение задачи 
оптимизации 

профессионального 
развития педагогов. 

Принятие решений о по- 
вышении эффективности 

деятельности педагогов по 
развитию УУД 

Индивидуальная диагностика 

Психологические 
методики изучения 

познавательной 

сферы личности 

При обращении 
родителей и учите- 

лей (с согласия 

родителей) 

8-9 

классы 

Справки по результатам психо 
логического исследования 

 

Выполнение учебных проектов 

Наблюдение за ходом выпол- 
нения учебных проектов 

Учебный проект 

1 раз в год в 3 чет- 
верти текущего 
учебного года 

8 класс 

Отчеты руководителей проекта в 
«Дневнике проекта» по итогам 
выполнения учебного проекта, 

протоколы защиты учебных 
проектов учащихся 8 классов 

 

 

Выполнение итоговых 
индивидуальных проектов 

Наблюдение за ходом выпол- 
нения итоговых индивидуаль- 

ных проектов 

Итоговый индиви- 
дуальный проект 

1 раз в год в 3 чет- 
верти текущего 
учебного года 

9 класс 

Отчеты руководителей проекта 
по итогам выполнения итогово- 

го индивидуального проекта, 
протоколы защиты итогового 
индивидуального проекта уча- 

щихся 9 классов 

Отзыв о проектной работе уча- 
щегося (хранится в Портфолио 

учащегося) 
Характеристика учащегося (по 

итогам обучения на уровне ООО) 

Оценка эффективности 

организации проектной 
деятельности учащихся. 

 

Постановка задач профес- 
сионального развития пе- 
дагогов по управлению 

проектной деятельностью 
учащихся. 

ИКТ- 
компетентность 

Выполнение индивидуальных и 
итоговых индивидуальных 

проектов 

Учебный и итого- 
вый проект 

1 раз в год в 3 чет- 
верти текущего 

учебного года 

8-9 

классы 

Отчет учителя информатики о 
качестве мультимедийной 

презентации как 

сопровождение при защите 
учебного и итогового проекта 

Оценка эффективности 

деятельности педагогов по 
развитию ИКТ- 

компетености учащихся. 

 

Содержание и периодичность оценки метапредметных результатов определяется в плане реализации ВСОКО на текущий учебный год. При оценке уровня 
сформированности метапредметных результатов достижение каждого критерия оценивается определенным количеством баллов. 

По результатам оценки определяются три уровня овладения учащимися спектром проверяемых универсальных учебных действий - высокий, средний и низкий.
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Уровни сформированности метапредметных результатов 

 

Уровень Низкий Базовый Повышенный 

Доля выполненных 

заданий 
менее 50% 50-65% более 65% 

 

Низкий уровень показывает, что учащийся знает отдельные изученные способы действий, но умеет при- 
менять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого воспроизведения действия. 
Учащийся с низким уровнем овладения УУД может испытывать серьезные трудности в дальнейшем процессе 
обучения, ему необходимы компенсирующие  занятия по освоению всего  спектра УУД. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых способов дея- 
тельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на уровне их при-
ме- нения. При фиксации данного уровня необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с 
целью выявления трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей це-
ленаправ- ленной коррекции. 

Высокий уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми способами де-
ятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, со- 
ставлять собственные планы решения учебных задач. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита ито-
гового индивидуального проекта учащимися 9 классов. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или не-
скольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении со-
держания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-
дожественно-творческую, иную). 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продук-
том) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведён-
ных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультиме-

дийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы указаны в «Положении о проектной деятельности учащихся 8-х классов на 
уровне основного общего образования в МАОУ «Технологический лицей». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 
ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на ис-
точник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии лицея на 
Неделе проектов. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-
ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом сформированности 
навыков проектной деятельности. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности дела-
ется на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, от-
зыва, презентации) по каждому из критериев: 

− самостоятельное приобретение знаний и решение проблем (свидетельствует о способности самосто-
ятельно ставить проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано свободное владение логическими 
операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована спо-
собность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы); 

− предметные знания и способы действий (свидетельствует об умении раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 
и способы действий); 

− регулятивные действия (свидетельствуют об умении самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-
ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях) 
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− коммуникативные действия (свидетельствуют об умении ясно излагать и оформлять выполненную 
рабо- ту, представлять ее результаты, аргументировано отвечать на вопросы); 

− ИКТ – компетентность; 
− навыки работы с информацией. 
Оценка метапредметных результатов в проектной деятельности учащихся 8-9 классов осуществляется в 

со- ответствии с критериями оценки «Дневника проекта» и листом оценки защиты проектной работы. Итоговая 
от- метка за проект формируется как среднее арифметическое оценки руководителя проекта и оценки, получен-
ной учащимся на защите проекта. Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале: 0 баллов – пока-
затели критериями не демонстрируются; 1 балл – показатели критерия представлены фрагментарно; 2 балла – 

показате- ли критерия продемонстрированы в полном объеме. 
Если суммарный балл по итогам оценки проекта соответствует получению менее 12 баллов (низкий уро- 

вень – меньше 50%), 13-16 баллов (базовый уровень – 50-65%) или более 17 баллов (повышенный уровень – бо- 
лее 65%). Результаты выполнения проекта (количество баллов и соответствующий уровень) выставляются в 
экс- пертный лист защиты проекта, установленного лицеем. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых резуль-
татов реализации рабочих программ учебных предметов, курсов. Планируемые предметные результаты распре-
деляются и конкретизируются по учебным годам. Оценка уровня сформированности предметных результатов 
осуществляется при организации текущего контроля успеваемости, тематического контроля, промежуточной 
аттестации. 

Основным объектом и предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-
ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном ма-
териале, направленных на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематиче-
ских знаний, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
— метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Содержание оценки включает осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 
данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; осознание сущности и особенностей изучаемых 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объ-
ектами и процессами. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе организации текущего 
контроля успеваемости, тематического контроля, промежуточной аттестации, а также администрацией лицея в 
ходе проведения внутренних и внешних оценочных процедур. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе организации текущего контроля успе-
ваемости, тематического контроля, промежуточной аттестации, а также администрацией лицея в ходе проведе-
ния внутренних и внешних оценочных процедур. 

Содержание и периодичность оценки предметных результатов определяется в плане реализации ВСОКО 
на текущий учебный год. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 8-9 классов в лицее осуществляется по всем предметам 
учебного плана. Особенности проведения текущего контроля успеваемости (порядок, формы, периодичность, 
количество обязательных оценочных мероприятий) определяются педагогическими работниками в рабочих 
программах учебных предметов (далее – РПУП) с учетом требований ФГОС ООО, ииндивидуальных особен-
ностей класса, используемых образовательных технологий и т.д. Текущий контроль успеваемости осуществля-
ется в ходе реализации РПУП по теме, разделу. Текущий контроль успеваемости может проводиться поурочно, 
по темам, по учебным четвертям, полугодиям. 

Основным объектом контроля успеваемости являются предметные планируемые результаты учащихся по 
теме (разделу), в течение определенного учебного периода. При организации текущего контроля успеваемости 
учителя лицея имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний по своему предмету. 
Используемые формы текущего контроля успеваемости не должны противоречить нормам действующего зако-
нодательства в области образования. Формы текущего контроля успеваемости выбираются из перечня форм, 
рекомендованных ГИС ЭО с учетом специфики предмета. Перечень форм текущего контроля успеваемости по 
отдельным предметам фиксируются в календарно-тематическом планировании РПУП на текущий учебный год, 
которые утверждаются на Методическом совете и являются обязательными для исполнения всеми учителями. 

При организации текущего контроля успеваемости учителям – предметникам рекомендовано использо-
вать формы контроля, предлагаемые ГИС ЭО:  

Формы текущего контроля успеваемости, используемые в МАОУ «Технологический лицей» 
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Формы организации те- 
кущего контроля успе- 

ваемости 

Периодичность, требования по применению формы контроля 

Диагностическая кон- 
трольная работа 

Проводится согласно РПУП. Проводится в целях выявления прочности, 
глубины освоения предметных планируемых результатов за весь период 
изучения предмета. Соответствует формату внешних оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ). 
Контрольная работа Проводится согласно РПУП. Проводится после завершения изучения те- 

мы/раздела и обеспечивает контроль достижения планируемых результатов 
по разделу. 

Тематическая работа Проводится согласно РПУП. Проводится после завершения изучения темы 

и обеспечивает контроль достижения планируемых результатов по теме 

Проверочная работа Проводится по итогам самостоятельных работ, направлена на контроль ос- 
воения комплекса предметных умений на основе известных учащимся кри- 
териев и норм выставления отметок. По результатам проверочных учителем 

обеспечивается коррекция затруднений учащихся 

Зачет Предполагает оценку полноты и точности воспроизведения базовых знаний. 
Проводится в целях выявления прочности, глубины освоения предметных 
планируемых результатов за весь период изучения предмета 

Практическая, лаборатор- 
ная работа 

Проводится согласно РПУП. Обеспечивается проверка специфичных для 
предмета методологических умений (наблюдения, измерения, проведение 
экспериментов и т.п.) на основе критериев и согласования норм выставле- 
ния отметок 

Диктант Проводится согласно РПУП. Вариант письменного задания, при котором 
учащиеся пишут различные тексты под диктовку. Направлен на контроль 
освоения комплекса предметных умений на основе известных учащимся 

критериев и норм выставления отметок 

Сочинение Проводится согласно РПУП. Вид письменной работы, представляющий со- 
бой изложение своих мыслей, знаний на заданную тему. Проводится в целях 
определения умения использовать речевые средства в соответствии с по- 
ставленной задачей 

Изложение Проводится согласно РПУП. Вид письменной работы, представляющий со- 
бой воспроизведение прослушанного или прочитанного текста. Проводится в 
целях определения умения использовать речевые средства в соответствии 

с поставленной задачей. 
Проект Проводится согласно РПУП. Способ организации учебной деятельности, 

направленный на решение проблемы и имеющий конкретный результат. 
Направлен на контроль освоения комплекса предметных и метапредметных 
умений на основе известных учащимся критериев и норм выставления от- 
меток 

Словарный диктант, мате- 
матический диктант, хими- 
ческий диктант, графиче- 
ский диктант, биологиче- 
ский диктант 

Периодичность использования определяется учителем – предметником. На- 
правлен на контроль освоения комплекса предметных умений на основе из- 
вестных учащимся критериев и норм выставления отметок. Направлен на 

контроль освоения комплекса предметных умений на основе известных 
учащимся критериев и норм выставления отметок 

Письменная домашняя ра- 
бота 

Возможно использование после каждого урока. Работа, выполняемая уча- 
щимся дома с целью закрепления знаний и отработки умений, полученных на 
уроке 

Выразительное чтение   (в 

том числе наизусть) 
Проводится согласно РПУП. Предполагает проверку навыков сформиро- 
ванности выразительного чтения текста. 

Ответ на уроке, письмен- 
ный ответ на вопрос, инди- 
видуальное задание, устная 
работа, конспект статьи, 
знание текста, термины 
понятия даты, знание фор- 
мул,    решение задач, зна- 

Возможно использование на каждом уроке (периодичность определяется 
учителем -предметником), формы контроля направлены на оценку освоения 
планируемых предметных результатов 
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Формы организации те- 
кущего контроля успе- 

ваемости 

Периодичность, требования по применению формы контроля 

ние правил, отработка на- 
выков, лексическое уп- 
ражнение, грамматическое 
упражнение, аудирование 
текстов, сообщение об изу- 
ченном материале, творче- 
ское задание, решение 

примеров 

 

Пластическое интонирова- 
ние, выразительное испол- 
нение, анализ прослушан- 
ного произведения 

Периодичность использования определяется учителем – предметником. 
Формы контроля, используемые при реализации рабочей программы учеб- 
ного предмета «Музыка», направлены на оценку освоения планируемых 

предметных результатов. 
Контрольный норматив, 
упражнение на развитие 
двигательных качеств 

Периодичность использования определяется учителем – предметником. 
Формы контроля, используемые при реализации рабочей программы учеб- 
ного предмета «Физическая культура», направлены на оценку освоения 

планируемых предметных результатов 

Иллюстрация к произведе- 
нию 

Форма контроля, используемая при реализации рабочей программы учебно- 
го предмета «Литература», направлена на оценку освоения планируемых 

предметных результатов 

Работа с орфограммами Периодичность использования определяется учителем – предметником. 
Форма контроля, используемая при реализации рабочей программы учебно- 
го предмета «Русский язык», направлена на оценку освоения планируемых 
предметных результатов 

Работа с контурными кар- 
тами, знание карты, работа 

с документом 

Периодичность использования определяется учителем – предметником. 
Формы контроля, используемые для оценки сформированности навыков 

работы с картой. 
Доказательство теоремы Периодичность использования определяется учителем – предметником. 

Форма контроля, используемая при реализации рабочей программы учебно- 
го предмета «Геометрия», направлена на оценку освоения планируемых 

предметных результатов 

Ознакомительное чтение, 
аналитическое чтение, тек- 
стовое чтение, диалогиче- 
ская речь, работа с текстом 

Периодичность использования определяется учителем – предметником. 
Форма контроля, проверяющая навыки работы с текстом направлена на 
проверку уровней овладения навыками смыслового чтения и проверяет, умет 
ли учащийся осуществлять поиск информации и понимание прочитан- ного, 
интерпретацию информации, преобразование информации, оценку 

информации 

 

Изменения в организацию тематического контроля вносятся в план реализации ВСОКО на текущий 
учебный год по итогам промежуточной аттестации, всероссийских проверочных работ, государственной итого-
вой атте- стации. 

Оценивание результатов текущего контроля успеваемости в лицее осуществляется с использованием сле- 
дующих отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Отметку «5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в 
полном объеме соответствуют требованиям РПУП, допускается один недочет, объем результатов составляет 
85- 100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
со- общение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Учащийся 
обос- новывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 
собст- венные примеры). 

Отметку «4» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 
или её результаты в общем соответствуют требованиям РПУП и объем результатов составляет 75-84 % содер-
жания (правильный, но не совсем точный ответ), учащийся применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и 
её результаты в основном соответствуют требованиям РПУП, однако имеется определённый набор грубых и 
негру- бых ошибок и недочётов. Учащийся показывает уровень результатов в объеме 50-74% содержания (пра-
вильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, не-
достаточно глубоко и доказательно учащийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, изла-
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гает материал непоследовательно). 
 

Отметку «2» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и 
её результаты частично соответствуют требованиям РПУП, имеются существенные недостатки и грубые ошиб-
ки, объем результатов учащегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ). 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в ГИС ЭО в соответствии с требованиями, изло-
жен- ными в положении «О ведении электронного классного журнала МАОУ «Технологический лицей» в ГИС 
«Элек- тронное образование». 

Отметка за четверть, полугодие выставляется на основании не менее трех отметок, полученных по итогам 
текущего контроля успеваемости, по предметам, на изучение которых отводится 1-2 часа в неделю; на основа-
нии не менее семи отметок, полученных по итогам текущего контроля успеваемости, по предметам, на изуче-
ние ко- торых отводится более 2 часов в неделю. 

Оценка образовательных результатов учащихся по итогам учебного года осуществляется в виде выстав-
ления годовой отметки по предмету как среднего арифметического отметок за (четверть) и отметки за проме-
жуточную аттестацию в соответствии с правилами математического округления. Отметки за учебный период 
(четверть, по- лугодие, год) выставляется на основе положения «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успе- ваемости учащихся». 

Оценка достижения предметных результатов предполагает выделение основных уровней достижений при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Достижение планируемых предметных результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-
сит- ся на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 
том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего раз-
вития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащи-
мися зада- ний базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характе-
ри- зующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
пони- мание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения дан-
ного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут проде-
монстри- ровать отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник полу-
чит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 
научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать 
овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численно-
сти наиболее подго- товленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 
ведется оценка достиже- ния планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 
на следующий уровень обучения. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации предметных результатов реализуется за счет фик-
сации различных уровней достижения учащимися предметных результатов. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Уровень вы- 
полнения требований значительно выше удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, 
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); Уровень 
выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и ло- 
гичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсужде-
ния. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использова-
ние нерацио- нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует 
отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельству-
ет об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действия-
ми, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); уровень выполнения 
тре- бований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскры-
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тость обсуж- даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Высокий и повышенный и уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результа-

тов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
уча- щихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фраг-
мен- тарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые демон-
стрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 
по формиро- ванию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликви-
дации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется в отчетах по 
ито- гам тематического контроля, промежуточной аттестации, в классных журналах (в ГИС ЭО), в дневниках 
учащих- ся в бумажном и/или электронном виде. 

 

Уровни достижения планируемых предметных результатов 

 

Уровень Качество освоения про- 
граммы 

Отметка по 5-балльной 
шкале 

высокий 90-100% «5» 

повышенный 66-89% «4» 

средний (базовый) 50-65% «3» 

ниже среднего (пониженный) менее 50% «2» 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация фиксирует результаты индивидуальных образовательных достижений пред-
метных результатов, отражает динамику формирования способности учащихся к решению учебно- практиче-
ских и учебно-познавательных задач. Промежуточная аттестация строится на основе планируемых результатов, 
описанных в блоках «Учащийся научится» и «Учащийся получит возможность научиться». 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне основного об-
щего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте-
стация по курсам внеурочной деятельности осуществляется в форме защиты итоговых проектов, конкурса вы-
пусков видеожурнала, выпуска альманаха рецензий на кинофильмы, участие в предметных олимпиадах и кон- 
курсах, участие в интеллектуальных играх в лицее и городе. 

Промежуточная аттестация– измерение и оценка в конце периода обучения (учебного года) уровня соот-
ветствия образовательных результатов (предметных) учащихся требованиям ФГОС. Метапредметные и лич-
ностные результаты учащихся на промежуточную аттестацию не выносятся. 

Целью промежуточной аттестации является 

− объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достиже-
ния результатов освоения программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов; 

− оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в освоении им образо-
вательной программы и учесть индивидуальные потребности учащегося; 

− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 
Задачами промежуточной аттестации являются: 
− выявление проблем в структурировании планируемых результатов и содержания в

 РПУП, корректировка РПУП; 
− сравнение прогнозируемого качества предметных результатов и реального по итогам промежуточ-

ной аттестации и выявление проблем учителей в организации текущего контроля успеваемости; 
− совершенствование контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции; 
− выявление профессиональных проблем учителей, определение тематики повышения квалификации 

учителей, методического сопровождения. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Технологический лицей». 
Промежуточная аттестация учащихся проводится в формах: 
− экзамены по билетам по итогам I полугодия в 8-9 классах; 
− итоговая контрольная работа, экзамены по билетам в 8 классах по итогам учебного года; 
− итоговые контрольные работы в 9 классах (итоговые диагностические работы по русскому языку и 

ма- тематике); 
− мониторинг выполнения нормативов по предмету «Физическая культура»; 
− защита итогового группового или индивидуального проекта по предметам «Музыка», «Технология»; 
− защита итогового индивидуального проекта в 9 классах. 
 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о ха-
рактере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, 
об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Один из основных видов самостоятельной 
работы учащихся, представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы и решение практиче-
ских заданий. 

Экзамен по билетам – одна из форм проверки и оценки усвоенных   знаний. Проводится в устной форме. 
От учащегося требуется ответить на вопросы, указанные в билетах. Содержание вопросов доводится до сведе-
ния учащихся не менее чем за месяц до проведения экзамена. Общее количество вопросов должно охватывать 
все предметные результаты, выделенные для оценки в рамках промежуточной аттестации. Помимо контроля за 
уров- нем сформированности предметных результатов, направлен на проверку коммуникативных навыков, на 
опреде- ление уровня речевого развития учащихся. 

 

Защита проекта – это публичная презентация результатов, продукта проектной деятельности. 
 

Оценивание результатов промежуточной аттестации в лицее осуществляется по 4-балльной системе: «5» - 
отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Отметку «5» ставится в том, случае, если выполненное задание в полном объеме соответствуют требова-
ниям РПУП, допускается один недочет, объем результатов составляет 90-100% содержания. 

Отметку «4» получает учащийся, если выполненное задание в общем соответствуют требованиям РПУП 
и объем результатов составляет 75-89% содержания. 

Отметку «3» получает учащийся, если выполненное задание в основном соответствуют требованиям 
РПУП, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся показывает 
уровень результатов в объеме 50-74% содержания. 

Отметку «2» получает учащийся, если выполненное задание частично соответствуют требованиям РПУП, 
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем результатов учащегося составляет до 50% содер-
жания (неправильный ответ). 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения о возможности пере-
вода в следующий класс или допуска к государственной итоговой аттестации. Овладение планируемыми ре-
зультатами на базовом уровне в соответствии с принятыми в лицее нормами является достаточным для про-
должения обучения и усвоения последующего содержания образования. Результаты промежуточной аттестации 
анализируются и рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей-предметников, педаго-
гическом совете. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-
дарст- венная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 
ООП ООО. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА прово-
дится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных ма-
териалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и пись-
менных экза- менов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Государственная 
итоговая аттестация в 9-х классах проводятся в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

К ГИА допускаются учащиеся, не имеющей академической задолженности, в полном объеме выполнив-
шие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учеб- ного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое 
собеседо- вание по русскому языку. 
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Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 
оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относят-
ся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итого-
вой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и вы-
явить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала 
и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре-
зультатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-
вания государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 
мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. Характеристика готовится на основании: 

− объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного образования, 
− портфолио выпускника; 
− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 
 

В характеристике выпускника: 
− отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 
− даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выяв-
ленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории дово-
дятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы основного общего образования, можно использовать, как 
основы для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащего- 
ся, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициати-
вы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются ком-
плекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.), отражающие индивидуальные образовательные до-
сти- жения и отслеживающие личностный рост лицеиста, динамику его продвижения в учебной и других видах 
дея- тельности. Портфолио также содержит материалы из внешних источников (отзывы учителей, родителей, 
педа- гогов дополнительного образования и т.д.), дающих дополнительную оценку уровня обученности и раз-
вития учащегося на каждом этапе обучения. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Ре- 
зультаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуаль-
ной образовательной траектории на уровне основного общего образования и могут отражаться в характеристи-
ке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - программа развития УУД) конкретизиру-
ет требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет тра-
дици- онное содержание программ воспитания в МАОУ «Технологический лицей» и служит основой для раз-
работки рабочих программ учебных предметов, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного 
образова- ния. 

Программа развития УУД определяет: 
• цели и задачи программы, технологии развития УУД; 
• планируемые результаты развития компетенций учащихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• описание особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти в лицее; 
• описание содержания и форм организации учебной деятельности в лицее по развитию ИКТ- 

компетентности; 
• описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

ре- комендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 
 

Цели и задачи 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реа-
ли- зации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 
уча- щихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудни-
честву. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие за-
дачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, вза-
имо- связь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том 
числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Основными принципами формирования УУД в основной школе являются: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

дея- тельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным содержа-

ни- 
ем; 
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста 

(специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 
прак- тик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, гово-
рить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 
внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося). 

 

Основные технологии развития УУД 

 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 
ним, именно активность учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования: знания не 
пере- даются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. По-
этому в лицее организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
учащих- ся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в форме занятий по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных про- 
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грамм курсов и дисциплин (факультативов, кружков, клубов, секций). 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место отводится учебным 

ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, которые могут быть построены не 
только на предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемы-
ми в основной школе являются: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лек-

цион- ный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 
визуализи- ровать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 
по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями при реализации программы развития УУД в школе должны использо-
ваться следующие типы задач: 

 Задачи на формирование коммуникативных УУД: 
− на учет позиции партнера; 
− на организацию и осуществление сотрудничества; 
− на передачу информации и отображение предметного содержания; 
− тренинги коммуникативных навыков; 
− ролевые игры; 
− групповые игры. 
 Задачи на формирование познавательных УУД: 
− проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
− задачи на сравнение, оценивание; 
− проведение эмпирического исследования; 
− проведение теоретического исследования; 
− смысловое чтение. 
 Задачи на формирование регулятивных УУД: 
− на планирование; 
− на ориентировку в ситуации; 
− на прогнозирование; 
− на целеполагание; 
− на принятие решения; 
− на самоконтроль. 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, позна-
ва- тельных и коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 
и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-
ствий в структуре образовательного процесса 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способ-
ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
соци- ального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» мож-
но определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной ра-
боты), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-
низацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оце-
ни- вать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой 
про- фессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в 
лю- бой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего об-
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ра- зования, можно выделить четыре группы: 
1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения): 
 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе цен-

ност- но-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 
мо- ральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с при-
нятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные действия (действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 
учеб- ной деятельности): 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-
тата; 

 составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения от-
клоне- ний и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхо- ждения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осоз- нание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия (общеучебные, включая знаково-символические; логические, 
действия постановки и решения проблем): 

Общеучебные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 
 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью 
выявле- ния общих законов, определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

 деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

ос- новной и второстепенной информации; 
 свободная восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 
 составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 
Логические действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недос- тающие компоненты; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- следственных связей, по- 

строение логической цепи рассуждений, доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное созда- 
ние способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия, обеспечивающие социальную компетентность и учет по- 
зиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-
дей- ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

В состав коммуникативных действий входят: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; 
 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов; 
 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

спо- собов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

усло- виями коммуникации; 
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтак- сическими нормами родного языка. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учеб- 
ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специ-
фики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, преж-
де всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необхо-
димо абстра- гироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, 
которые свя- зывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная 
ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью вы-
деления специ- фических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной 
информации. Кро- ме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 
связанного с семан- тическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующим: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаи-

мообу- славливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; по-
знаватель- ные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; личностные – определяющие мо-
тивационную ориентацию; регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 
все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные ФГОС ООО УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 
об- разовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей учащихся 

 

Предмет Формируемые УУД 

Русский 
язык 

Личностные результаты На уроках русского языка через анализ эталонных текстов худо- 
жественных произведений формируется положительное отноше- 
ние к учению, к познавательной деятельности; желание приобре- 
тать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; осоз- 
навать свои трудности и стремиться к их преодолению; осваивать 
новые виды деятельности; участвовать в творческом, созидатель- 
ном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновре- 
менно как члена общества, признание для себя общепринятых мо- 
рально-этических норм, способность к самооценке своих дейст- 
вий, поступков; осознание себя как гражданина, как представите- 
ля определённого народа, определённой культуры, интерес и ува- 
жение к другим народам; стремление к красоте. 
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Регулятивные УУД Формирование УУД осуществляется посредством выполнения 
следующих действий: постановка учебной задачи на основе соот- 
несения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
еще неизвестно; определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и после- 
довательности действий; предвосхищение результата уровня ус- 
воения, его временных характеристик; в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным эталоном с целью обнару- 
жения отклонений и отличий от эталона; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхо- 
  ждения эталона, реального действия и его продукта; выделение и 

осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения; способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий 

Познавательные УУД Ориентация в фонетической, морфемной, морфологической, лек- 
сической и синтаксической структуре языка и усвоение правил, 
строения слова и предложения, ориентировка ребёнка в граммати- 
ческой и синтаксической структуре родного языка Усвоение пра- 
вил строения слова и предложения, графической формы букв. Раз- 
бор слова по составу, путём составления схемы), преобразования 
модели (видоизменения слова), звуко-буквенный анализ). 
Работа с текстом, осознанное и произвольное построение речевых 
высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых единиц как звук, буква, часть сло- 
ва, часть речи, член предложения. Письмо и проверка написанно- 
го. 

Коммуникативные УУД Участие в диалоге. Составление высказываний. Составление рас- 
сказов на определенную тему. Восприятие на слух речи собесед- 
ника. 

Литература Личностные результаты Личностные результаты освоения рабочей программы по литерату-
ре для основного общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-
онными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, отражёнными в произведениях рус-
ской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами по-
ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по 
литературе для основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности. 



89 
 

Базовые логические 
действия 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (ху-
дожественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и яв-
лений (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса); устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты по существенному при-
знаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; с учётом предложенной 
задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-
мых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 
критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 
учебной задачи; выявлять дефициты информации, данных, необхо-
димых для решения поставленной учебной задачи; выявлять при-
чинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индук-
тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулиро-
вать гипотезы об их взаимосвязях; самостоятельно выбирать спо-
соб решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев) 

Базовые 
исследовательские 
действия 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; использовать вопросы как иссле-
довательский инструмент познания в литературном образовании; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; прово-
дить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание по установлению особенностей литературного объекта изу-
чения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; оценивать на применимость и достоверность инфор-
мацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); самосто-
ятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-
ведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструмен-
тами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдви-
гать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах, в том числе в литературных произведениях 

Работа с информацией Отождествление себя с героями произведения, соотнесения и со- 
поставления их позиций, взглядов и мнений; 
- воссоздание картины событий и поступков персонажей; 
- формулирование высказываний, речь с учётом целей коммуни- 
кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови- 
зуальные средства. 
Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; по- 
нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитан- 
ного текста; сочинение оригинального текста на основе плана) 

Универсальные учебные 
коммуникативные 
действия 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-
ответствии с условиями и целями общения; распознавать невер-
бальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 
аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, 
вести переговоры; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах; понимать намерения других, проявлять ува-
жительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 
свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии зада-
вать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожела-



90 
 

тельности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-
зиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (литера-
туроведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоя-
тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 
и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять уст-
ные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-
териалов. 
Совместная деятельность: 
использовать преимущества командной (парной, групповой, кол-
лективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении постав-
ленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять ро-
ли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
боты; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готов-
ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 
организацию совместной работы на уроке литературы и во вне-
урочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в груп-
повых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать каче-
ственного результата по своему направлению, и координировать 
свои действия с другими членами команды; оценивать качество 
своего вклада в общий результат по критериям, сформулирован-
ным понимать намерения других, проявлять уважительное отно-
шение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 
в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по су-
ществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на ре-
шение учебной задачи и поддержание благожелательности обще-
ния; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 
представлять результаты выполненного опыта (литературоведче-
ского эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав-
лять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-
ных материалов; участниками взаимодействия на литературных за-
нятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-
ственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 
группой. 

Универсальные учебные 
регулятивные действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуаци-
ях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литера-
туре; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (инди-
видуальное, принятие решения в группе, принятие решений груп-
пой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
вать предлагаемые варианты решений; составлять план действий 
(план реализации намеченного алгоритма решения) и корректиро-
вать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 
изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответ-
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ственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 
учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать кон-
текст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при ре-
шении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся об-
стоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) ре-
зультатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изме-
нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-
стей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
развивать способность различать и называть собственные эмоции, 
управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать при-
чины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 
мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художе-
ственной литературы; регулировать способ выражения своих эмо-
ций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 
над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё 
право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и дру-
гих, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 
невозможность контролировать всё вокруг 

Иностран- 
ный язык 

Личностные результаты Формирование гражданской идентичности личности, преимуще- 
ственно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 
отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро- 
дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Регулятивные УУД Определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; предвосхищение результата уровня усвоения, его вре- 
менных характеристик; в форме сличения способа действия и его 

 результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; внесение необходимых дополнений и кор- 
ректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта; выделение и осознание уча- 
щимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения; способность к мобилиза- 
ции сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятст- 
вий. 

Познавательные УУД Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю- 
чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; по- 
нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитан- 
ного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использо- 
вания словарей и других поисковых систем. 
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Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекст- 
ной речью. Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. 
Составление высказываний. Составление рассказов на определен- 
ную тему. Восприятие на слух речи собеседника. 
Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого язы- 
кового материала. 
Формирование и развитие компетентности в области использова- 
ния информационно-коммуникационных технологий. 

Математика
, алгебра, 
геометрия, 
вероятность 
и 
статистика 

Личностные результаты Личностные результаты освоения программы по математике ха-
рактеризуются в части: 
1) патриотического воспитания: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской ма-
тематики, ценностным отношением к достижениям российских ма-
тематиков и российской математической школы, к использованию 
этих достижений в других науках и прикладных сферах; 
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, представлением о математических основах функциониро-
вания различных структур, явлений, процедур гражданского обще-
ства (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению эти-
ческих проблем, связанных с практическим применением достиже-
ний науки, осознанием важности морально-этических принципов в 
деятельности учёного; 
3) трудового воспитания: 
установкой на активное участие в решении практических задач ма-
тематической направленности, осознанием важности математиче-
ского образования на протяжении всей жизни для успешной про-
фессиональной деятельности и развитием необходимых умений, 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 
общественных потребностей; 
4) эстетического воспитания: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию ма-
тематических объектов, задач, решений, рассуждений, умению ви-
деть математические закономерности в искусстве; 
5) ценностей научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, пониманием математической науки как сфе-
ры человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 
для развития цивилизации, овладением языком математики и ма-
тематической культурой как средством познания мира, овладением 
навыками исследовательской деятельности; 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего 
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сба-
лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
7) экологического воспитания: 
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ориентацией на применение математических знаний для решения 
задач в области сохранности окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды, осознанием глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; 
8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и при-
родной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повыше-
нию уровня своей компетентности через практическую деятель-
ность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компе-
тентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 
корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 
и оценивать риски и последствия, формировать опыт 

Базовые логические 
действия 

выявлять и характеризовать существенные признаки математиче-
ских объектов, понятий, отношений между понятиями, формулиро-
вать определения понятий, устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; воспринимать, формулировать и преобразо-
вывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 
частные и общие, условные; выявлять математические закономер-
ности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях 
и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерно-
стей и противоречий; делать выводы с использованием законов ло-
гики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии; разбирать доказательства математических утвержде-
ний (прямые и от противного), проводить самостоятельно доказа-
тельства математических фактов, выстраивать аргументацию, при-
водить примеры и контрпримеры, применять метод математиче-
ской индукции, обосновывать собственные рассуждения; выбирать 
способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые 
исследовательские 
действия 

использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-
ния, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, про-
блему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формиро-
вать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить 
по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследова-
ние по установлению особенностей математического объекта, за-
висимостей объектов между собой; самостоятельно формулировать 
обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования, эксперимента, оценивать достоверность полученных 
результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное 
развитие процесса, а также выдвигать предположения о его разви-
тии в новых условиях 

Работа с информацией выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения задачи; выбирать, анализировать, си-
стематизировать и интерпретировать информацию различных ви-
дов и форм представления; выбирать форму представления инфор-
мации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность инфор-
мации по критериям, предложенным или сформулированным само-
стоятельно 
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Коммуникативные УУД воспринимать и формулировать суждения в соответствии с услови-
ями и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 
зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 
решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе об-
суждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-
блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участ-
ников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в кор-
ректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 
представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследо-
вания, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с 
учётом задач презентации и особенностей аудитории; понимать и 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении учебных математических задач, принимать цель сов-
местной деятельности, планировать организацию совместной рабо-
ты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 
результат работы, обобщать мнения нескольких людей; участво-
вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и ко-
ординировать свои действия с другими членами команды, оцени-
вать качество результата и качество своего вклада в общий резуль-
тат по критериям, сформулированным участниками взаимодей-
ствия 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуаци-
ях, ориентироваться в различных подходах принятия решений (ин-
дивидуальное, групповое); самостоятельно составлять план, алго-
ритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-
ментировать и корректировать варианты решений с учётом новой 
информации. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и резуль-
тата решения математической задачи, самомотивации и рефлексии; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении за-
дачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-
тельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; оценивать 
соответствие результата деятельности поставленной цели и усло-
виям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 
находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту; выражать 
эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать 
эмоциональную оценку решения задачи. 

Информа- 
тика 

Личностные результаты Формирование отношения к компьютеру как к инструменту, по- 
зволяющему учиться самостоятельно самоопределение, в том чис- 
ле профессиональное, в процессе выполнения системы заданий с 
использованием икт сознательное принятие и соблюдение правил 
работы с файлами в корпоративной сети, а также правил поведе- 
ния в компьютерном классе, направленное на сохранение школь- 
ного имущества и здоровья ученика и его одноклассников. 

Регулятивные УУД Постановка учебных целей, использование внешнего плана для 
решения поставленной задачи или достижения цели, планирова- 
ние своих действий в соответствии с поставленной задачей и ус- 
ловиями её решения, в том числе, во внутреннем плане, осуществ- 
ление итогового и пошагового контроля, сличая результат с эта- 
лоном, внесение корректив в действия в случае расхождения ре- 
зультата решения задачи с ранее поставленной целью. 
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Познавательные УУД Поиск и выделение необходимой информации; знаково- 
символическое моделирование; смысловое чтение анализ объек- 
тов с целью выделения признаков; выбор оснований и критериев 

для сравнения; синтез как составление целого из частей; построе- 
ние логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД Работа в группах, в парах. Определение цели, функций участни- 
ков, способов взаимодействия; инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; выявление, идентификация пробле- 
мы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон- 
фликта, принятие решения и его реализация; контроль, коррекция, 
оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и точ- 
ностью выражать свои мысли. 

География Личностные результаты Формирование на уроках географии умения соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание мораль- 
ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения. 

Регулятивные УУД Формирование на уроках географии умения самостоятельно опре- 
делять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере- 
сы своей познавательной деятельности; анализировать сущест- 
вующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель дея- 
тельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достиже- 
ния поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ори- 
ентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно- 
вывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек- 
тивные способы решения учебных и познавательных задач, само- 
стоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 

Познавательные УУД Формирование на уроках географии умения пользоваться 
географической картой – языком международного общения, уме- 
ния пользоваться современными информационными технология- 
ми; научными географическими понятиями; умения видеть про- 
блемы и ставить вопросы, анализировать информацию из различ- 
ных источников, классифицировать ее и группировать; наблюдать 
и исследовать местность, ориентироваться в пространстве; делать 

выводы, сравнивать и составлять описания и характеристики. 
Коммуникативные УУД Работа в группах, в парах. Определение цели, функций участни- 

ков, способов взаимодействия; инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; выявление, идентификация пробле- 
мы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон- 
фликта, принятие решения и его реализация; контроль, коррекция, 
оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и точ- 
ностью выражать свои мысли. 
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Физика Личностные результаты Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; убеждение в возможности 
познания природы в необходимости различного использования 
достижений науки и технологии для дальнейшего развития чело- 
веческого общества, уважение к творцам науки и техники, отно- 
шение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; фор- 
мирование самостоятельности в приобретении новых знаний и 
практических умений; готовность к выбору жизненного пути в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; фор- 
мирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к ре- 
зультатам обучения. 

Регулятивные УУД Формирование умений воспринимать, перерабатывать предъяв- 
лять информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в со- 
ответствии с поставленными задачами, выделять основное содер- 
жание прочитанного текста, находить ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного 
поиска, анализа и отбора информации с использованием различ- 
ных источников и новых информационных технологий для реше- 
ния познавательных задач. 
Формирование умений: 
• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью вы- 
деления тождеств), различия, определения общих признаков и со- 
ставление классификации; 
• анализ - выделение элементов, расчленение целого на части; 
• синтез - составление целого из частей; 
• сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 
• классификация - отношение предмета к группе на основе задан- 
ного признака; 
• обобщение - генерализация и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущно- 
стной связи; 
• доказательство - установление причинно - следственных связей, 
построение логической цепи рассуждений; 
• установление аналогий. 

Познавательные УУД Формирование умений: 
• определение цели; 
• принципиальное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• контроль, коррекция, оценки действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи. 

 Коммуникативные УУД Формирование умений: 
• определение цели; 
• принципиальное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• контроль, коррекция, оценки действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи. 

Химия Личностные результаты Формирование на уроках химии умения соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения 
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Регулятивные УУД Формирование на уроках химии умения: самостоятельно опреде- 
лять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в уче- 
бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; анализировать существую- 
щие и планировать будущие образовательные результаты; иден- 
тифицировать собственные проблемы и определять главную про- 
блему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги- 
потезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель дея- 
тельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достиже- 
ния поставленной цели деятельности; обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос- 
новывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек- 
тивные способы решения учебных и познавательных задач, само- 
стоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 

Познавательные УУД Формирование умения определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы- 
бирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, оп- 
ределяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и яв- ления 
в группы по определенным признакам, сравнивать, класси- 
фицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из 
общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи- 
ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; са- 
мостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про- 
верке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятель- 
ности (приводить объяснение с изменением формы представле- 
ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 
Коммуникативные УУД Работа в группах, в парах. Определение цели, функций участни- 

ков, способов взаимодействия; инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; выявление, идентификация пробле- 
мы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон- 
фликта, принятие решения и его реализация; контроль, коррекция, 
оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и точ- 
ностью выражать свои мысли. 

Биология Личностные результаты Формирование на уроках химии умения соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения. 
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Регулятивные УУД Формирование на уроках биологии умения самостоятельно опре- 
делять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере- 
сы своей познавательной деятельности; анализировать сущест- 
вующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель дея- 
тельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достиже- 
ния поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ори- 
ентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно- 
вывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек- 
тивные способы решения учебных и познавательных задач, само- 
стоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 

Познавательные УУД Умение характеризовать объекты живой природы, законы генети- 
ки, физиологические и популяционные процессы. 
Умение объяснять биологические понятия и термины. Умение 
классифицировать и систематизировать объекты живой природы. 
Овладевать методами научного познания живого. Овладение ме- 
тодами исследования живой и неживой природы. Понимание не- 
обходимости здорового образа жизни. Осознание необходимости 
соблюдать гигиенические правила и нормы. Сознательный выбор 
будущей профессиональной деятельности. Самостоятельное вы- 
деление и формулирование цели. Поиск и овладения необходимой 
информации преобразование объекта из чувственной формы в мо- 
дель, где выделены существенные характеристики объекта преоб- 
разование модели с целью выявления общих законов выбор наи- 
более эффективных способов решения генетических задач в зави- 
симости от конкретных условий смысловое чтение как осмысле- 
ние цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели по- 
нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации 
построение логической цепи рассуждений анализ объектов с це- 
лью выделения признаков синтез как составление целого из час- 
тей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение не- 
достающих компонентов; выбор оснований и критериев для срав- 
нения. 

Коммуникативные УУД Правильное использование биологической терминологии и сим- 
волики. Исследовательские и проектные действия парные, груп- 
повые. Развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в дискуссии. Развитие способностей от- 
крыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зре- 
ния. Формирование нравственных ценностей -ценности жизни во 
всех её проявлениях, включая понимание самоценности, уникаль- 
ности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и че- 
ловека. 

Музыка Личностные результаты Формирование российской гражданской идентичности и толе- 
рантности как основы жизни в поликультурном обществе через 
приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям. 
Осознание этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонацио- 
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нальной культурой); интериоризация гуманистических, демокра- 
тических и традиционных ценностей многонационального рос- 
сийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелатель- 
ное отношение к культуре народов России и народов мира. 
Формирование умений: 
- эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 
создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 
Регулятивные УУД Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; опре- 
деление последовательности промежуточных целей с учетом ко- 
нечного результата; составление плана и последовательности дей- 
ствий; предвосхищение результата уровня усвоения, его времен- 
ных характеристик; в форме сличения способа действия и его ре- 
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; внесение необходимых дополнений и коррек- 
тив в план и способ действия в случае расхождения эталона, ре- 
ального действия и его продукта; выделение и осознание учащи- 
мися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осоз- 
нание качества и уровня усвоения; способность к мобилизации сил 
и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в си- 
туации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю- 
чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Смысловое чтение. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых систем. 
Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Умение осознанно ис- 
пользовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни- 
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Форми- 
рование и развитие компетентности в области использования ин- 
формационно-коммуникационных технологий. 

Труд 

(технология
) 

Личностные результаты В результате изучения программы по учебному предмету «Труд 
(технология)» на уровне основного общего образования у обучаю-
щегося будут сформированы следующие личностные результаты в 
части: 
1) патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию россий-
ской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям 
российских инженеров и учёных; 
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно зна-
чимых и этических проблем, связанных с современными техноло-
гиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной ре-
волюции; осознание важности морально-этических принципов в 
деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение соци-
альных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-
ства; 
3) эстетического воспитания: 
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восприятие эстетических качеств предметов труда; умение созда-
вать эстетически значимые изделия из различных материалов; по-
нимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в декоративно-прикладном ис-
кусстве; осознание роли художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе; 
4) ценности научного познания и практической деятельности: 
осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие 
интереса к исследовательской деятельности, реализации на практи-
ке достижений науки; 
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном тех-
нологическом мире, важности правил безопасной работы с инстру-
ментами; умение распознавать информационные угрозы и осу-
ществлять защиту личности от этих угроз; 
6) трудового воспитания: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 
людей); ориентация на трудовую деятельность, получение профес-
сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до-
стойном труде в российском обществе; готовность к активному 
участию в решении возникающих практических трудовых дел, за-
дач технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; умение ориентироваться в мире современных 
профессий; умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию 
развития с учётом личных и общественных интересов, потребностей; 
ориентация на достижение выдающихся результатов в профессио-
нальной деятельности; 
7) экологического воспитания: 
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 
необходимости соблюдения баланса между природой и техносфе-
рой; осознание пределов преобразовательной деятельности челове-
ка. 

Регулятивные УУД Самоорганизация: 
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их до-
стижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-
лее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-
жения результата, определять способы действий в рамках предло-
женных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать от-
ветственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её измене-
ния; объяснять причины достижения (не достижения) результатов 
преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррек-
тивы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 
проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при 
необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 
Умение принятия себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при 
реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 
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Познавательные УУД Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 
рукотворных объектов; устанавливать существенный признак 
классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять 
причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 
процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 
используя для этого необходимые материалы, инструменты и 
технологии. 
Базовые проектные действия: 
выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 
осуществлять планирование проектной деятельности; разрабаты-
вать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 
«продукта»; осуществлять самооценку процесса и результата про-
ектной деятельности, взаимооценку. 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-
ния; формировать запросы к информационной системе с целью по-
лучения необходимой информации; оценивать полноту, достовер-
ность и актуальность полученной информации; опытным путём 
изучать свойства различных материалов; овладевать навыками из-
мерения величин с помощью измерительных инструментов, оцени-
вать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические 
действия с приближёнными величинами; строить и оценивать мо-
дели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-
ния; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с 
учётом синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от 
поставленной задачи; понимать различие между данными, 
информацией и знаниями; владеть начальными навыками работы с 
«большими данными»; владеть технологией трансформации 
данных в информацию, информации в знания. 

Коммуникативные УУД Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществ-
ления учебного проекта; в рамках публичного представления ре-
зультатов проектной деятельности; в ходе совместного решения 
задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с 
представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при 
реализации учебного проекта; понимать необходимость выработки 
знаково-символических средств как необходимого условия 
успешной проектной деятельности; уметь адекватно 
интерпретировать высказывания собеседника – участника 
совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей 
точки зрения, используя при этом законы логики; уметь 
распознавать некорректную аргументацию. 
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Основы 
безопасно- 

сти и 
защиты 
Родины 

Личностные результаты Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения. Способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 
значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 
готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, 
инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 
ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 
правил экологического поведения; к целенаправленной социально 
значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям 
и к жизни в целом. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; опре- 
деление последовательности промежуточных целей с учетом ко- 
нечного результата; составление плана и последовательности дей- 
ствий; предвосхищение результата уровня усвоения, его времен- 
ных характеристик; в форме сличения способа действия и его ре- 
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; внесение необходимых дополнений и коррек- 
тив в план и способ действия в случае расхождения эталона, ре- 
ального действия и его продукта; выделение и осознание учащи- 
мися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осоз- 
нание качества и уровня усвоения; способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в си- 
туации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (яв-
лений); устанавливать существенный признак классификации, ос-
нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анали-
за; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и про-
тиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-
чий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные 
связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с ис-
пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-
ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравни-
вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходя-
щий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 
между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием 
объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, анализировать и 
оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргу-
ментировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 
результатам исследования; проводить (принимать участие) не-
большое самостоятельное исследование заданного объекта (явле-
ния), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
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предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 
и отборе информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
информацию; овладение системой универсальных познавательных 
действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 
обучающихся. 

Коммуникативные УУД Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной 
речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и целями 
общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 
ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков и намерения других людей, уважительно, в 
корректной форме формулировать свои взгляды; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и 
выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 
обнаруживать различие и сходство позиций других участников 
диалога; публично представлять результаты решения учебной 
задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный 
формат выступления и готовить различные презентационные 
материалы. 

 Регулятивные УУД Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных 
и учебных ситуациях; аргументированно определять оптимальный 
вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм 
(часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с 
учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; состав-
лять план действий, находить необходимые ресурсы для его вы-
полнения, при необходимости корректировать предложенный ал-
горитм, брать ответственность за принятое решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств; объяснять причины 
достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в про-
изошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 
условиям; управлять собственными эмоциями и не поддаваться 
эмоциям других людей, выявлять и анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и наме-
рения другого человека, регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать 
право на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим лю-
дям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивиду-
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альной работы при решении конкретной учебной задачи; планиро-
вать организацию совместной деятельности (распределять роли и 
понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 
обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, 
выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали 
или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество 
своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 
критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готов-
ность к предоставлению отчёта перед группой. 

«Здоровье 
на старте» 

Личностные результаты готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 
выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 
готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 
спортивных соревнований, уважать традиции и принципы совре-
менных Олимпийских игр и олимпийского движения; 
готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы меж-
личностного взаимодействия при организации, планировании и 
проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и до-
суга; 
готовность оценивать своё поведение и поступки во время прове-
дения совместных занятий физической культурой, участия в спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях; 
готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 
ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время сов-
местных занятий физической культурой и спортом; 
стремление к физическому совершенствованию, формированию 
культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном 
виде спорта; 
готовность организовывать и проводить занятия физической куль-
турой и спортом на основе научных представлений о закономерно-
стях физического развития и физической подготовленности с учё-
том самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 
осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объ-
ективной необходимости в его укреплении и длительном сохране-
нии посредством занятий физической культурой и спортом; 
осознание необходимости ведения здорового образа жизни как 
средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 
физическое, психическое и социальное здоровье человека; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществ-
лять профилактические мероприятия по регулированию эмоцио-
нальных напряжений, активному восстановлению организма после 
значительных умственных и физических нагрузок; 
готовность соблюдать правила безопасности во время занятий фи-
зической культурой и спортом, проводить гигиенические и профи-
лактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака 
во время туристских походов, противостоять действиям и поступ-
кам, приносящим вред окружающей среде; 
освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 
поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической 
культуры, игровой и соревновательной деятельности; 
повышение компетентности в организации самостоятельных заня-
тий физической культурой, планировании их содержания и направ-
ленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребно-
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стей; 
формирование представлений об основных понятиях и терминах 
физического воспитания и спортивной тренировки, умений руко-
водствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 
общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
 

Регулятивные УУД составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 
особенности их воздействия на состояние организма, развитие его 
резервных возможностей с помощью процедур контроля и функци-
ональных проб; 
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 
применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера 
и признаков полученной травмы. 
 

 

 

Познавательные УУД анализировать влияние занятий физической культурой и спортом 
на воспитание положительных качеств личности, устанавливать 
возможность профилактики вредных привычек; 
устанавливать причинно-следственную связь между планировани-
ем режима дня и изменениями показателей работоспособности; 
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на со-
стояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять инди-
видуальную форму и составлять комплексы упражнений по профи-
лактике и коррекции выявляемых нарушений; 
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем раз-
вития физических качеств, состоянием здоровья и функциональ-
ными возможностями основных систем организма; 
устанавливать причинно-следственную связь между качеством 
владения техникой физического упражнения и возможностью воз-
никновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом; 
устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 
мест занятий на открытых площадках и правилами предупрежде-
ния травматизма. 

Коммуникативные УУД выбирать, анализировать и систематизировать информацию из раз-
ных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 
упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий фи-
зической и технической подготовкой; 
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 
показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять 
планы занятий на основе определённых правил и регулировать 
нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 
выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 
упражнения; 
планировать последовательность решения задач обучения, оцени-
вать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 
образцом; 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 
физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с 
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эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 
устранения; 
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного об-
разца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 
появление ошибок, анализировать возможные причины их появле-
ния, выяснять способы их устранения. 

Физкуль- 
тура 

Личностные результаты Формирование личностных универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности 
как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 
спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нужда- 
ется, готовности принять на себя ответственность; развитие моти- 
вации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос- 
нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизо- 
вать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчиво- 
сти; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Регулятивные УУД Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; опре- 
деление последовательности промежуточных целей с учетом ко- 
нечного результата; составление плана и последовательности дей- 
ствий; предвосхищение результата уровня усвоения, его времен- 
ных характеристик; в форме сличения способа действия и его ре- 
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; внесение необходимых дополнений и коррек- 
тив в план и способ действия в случае расхождения эталона, ре- 
ального действия и его продукта; выделение и осознание учащи- 
мися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; спо- 
собность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

 

 

 Познавательные УУД Смысловое чтение. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 
 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах осво-
ения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от 
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможно-
сти для формирования отдельных универсальных учебных действий. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника использу- 
ется воспитательный потенциал русского 
языка; учащиеся приходят к пониманию 
необходимости: 
- беречь свой родной язык как часть рус- 
ской национальной культуры; - работать 
над развитием и совершенствованием соб- 
ственной речи. 

Система речевых упражнений: 
- свободные диктанты, 
- обучающие изложения и сочинения, их 
анализ и редактирование 

Регулятивные Материал параграфов на этапе открытия 
нового знания специально структурирован 
так, чтобы можно было организовать на 
уроке открытие нового знания с использо- 
ванием проблемно-диалогической техно- 
логии (введены описания проблемных си- 
туаций, даются мотивации к формулиро- 
ванию учебной проблемы (темы) урока, 
предложены условные обозначения). 

Прочитай определение в рамке. (Умение 
соотносить полученный результат с образ- 
цом, находить и исправлять ошибки.) 
«Всё ли было верно в твоем рассказе 

?» (Дети читают правило). 
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты 
уже знаешь о глаголах, по плану …». 
«Составь самостоятельно инструкцию (ал- 
горитм) «Как нужно действовать, чтобы 
правильно поставить запятые в сложном 
предложении». 
1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, которая 
дана в конце учебника. Пользуйся инст- 
рукцией при выполнении следующих уп- 
ражнений. 

Познавательные Задания на извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 
«Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 
картины? Сравни тексты. Чем они отлича- 
ются? … Какие слова «оживили» картину? 
Почему? Чем похожи эти слова?» 
Актуализация знаний о глаголе. Обраще- 
ние к опыту детей. «Подбери и запиши к 
каждому существительному как можно 
больше слов со значением действия». 
Новые знания о происхождении названия 
части речи. «Прочитай текст. Почему часть 
речи (глагол) получила такое название? … 
Как отличить глагол от других частей ре- 
чи?». 
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. 
Сделай вывод о том, какими частями речи 
могут быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в виде графи- 
ческих схем, таблиц, алгоритмов, разного 
рода визуальных подсказок и ключей, «ил- 
люстративного» визуального ряда (даны в 
учебнике или составляются детьми). «Что 
ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5» 
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Коммуникативные Развиваются базовые умения различных 
видов речевой деятельности: говорения, 
слушания, чтения и письма. Их развитие 
осуществляется, в том числе посредством 
технологии продуктивного чтения (форми- 
рования типа правильной читательской 
деятельности), как на уроках чтения, так и 
на уроках по другим предметам. 
На уроках, помимо фронтальной, исполь- 
зуется групповая форма организации учеб- 
ной деятельности детей, которая позволяет 
использовать и совершенствовать их ком- 
муникативные умения в процессе решения 
учебных предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей устной научной 
речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». По- 
строить свой рассказ тебе поможет план. 
Не забудь, что каждую свою мысль нужно 
подтверждать примером». 
«Закончи и запиши предложения с прямой 
речью. Пусть это будут предложения- 
просьбы, с которыми обращаются друг к 
другу твои любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, 
которые. … В первом предложении автор 

играет словами….. Ты заметил какими? 
Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие 
орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 
развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Пре- 
дусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 
ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания ува-
жения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-
ность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуни-
кативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 
и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письмен- ных высказыва-
ний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируют-
ся познавательные универсальные учебные действия. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Оценивать и объяснять простые ситуа- 
ции и поступки с позиции автора и со 
своей собственной 

Задания: 
1) на интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения к 
прочитанному с аргументацией; 
3) анализ характеров и поступков героев; 
4) формулирование концептуальной ин- 
формации текста. 

Регулятивные На уроках совершенствуется навык про- 
дуктивного чтения, который обеспечива- 
ет ученика алгоритмом самостоятельного 
освоения текста (до начала чтения, во 
время чтения, после чтения) 

Задания: 
1) на составление плана (план текста, 
план устного рассказа, план сочинения); 
2) на проведение самопроверки; 
3) редактирования текста. 
Ведущим приёмом анализа текста явля- 
ется диалог с автором, который преду- 
сматривает: 
1) нахождение в тексте прямых и скры- 
тых авторских вопросов; 
2) прогнозирование ответов; 
3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспечи- 
вает технология формирования типа пра- 
вильной читательской деятельности. 

Этап 1 обеспечивает развитие механизма 
прогнозирования и приёмов просмотро- 
вого и ознакомительного чтения; 
этап 2 (работа с текстом во время чтения) 
– обеспечивает интерпретацию текста 
учениками как результат изучающего 
чтения; 
этап 3 (после чтения) – это развитие уме- 
ний рефлексивного чтения в ходе выпол- 
нения творческих заданий. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым из- 
менить свою точку зрения. 
Оформлять свои мысли в устной и пись- 
менной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

Задания: 
1) работа в группе над проектами (инс- 
ценирование и драматизация отрывков 
произведений); 
2) подготовка устных рассказов (о лите- 
ратурных героях, о личных впечатлениях 
по следам прочитанного); 
3) устное словесное рисование; 
4) творческий пересказ текста от лица 
разных героев-персонажей; 
5) сочинение по личным впечатлениям и 
по прочитанному 

6) интервью с писателем; 
7) письмо авторам учебника и др. 
8) эссе 

 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 
самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 
слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учеб-
ные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обу-
чение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 
мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 
его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыс-
лового чтения» 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника использу- 
ется воспитательный потенциал ино- 
странного языка; учащиеся приходят к 
пониманию необходимости: 
- доброжелательного отношения, уваже- 
ния и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультур- 
ном диалоге; 
- работать над развитием и совершенст- 
вованием устной и письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня ус- 
пешности на занятии (этап рефлексии); 
- проведение физминуток на ИЯ (уста- 
новка на здоровый образ жизни); 
- задания типа «Оцени поведение главно- 
го героя. Как бы повёл себя ты на его 
месте?» 

Регулятивные Материал учебных модулей специально 
структурирован так, чтобы можно было 
организовать на уроке открытие нового 
знания с использованием проблемно- 
диалогической технологии (введены 
описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 
(ключевые слова, утверждения, вопросы, 
тезисы) при работе над текстом по ауди- 
рованию или чтению; 
- составление плана как последователь- 
ности речевых действий при подготовке 

устного монологического и диалогиче- 
ского высказывания; 
- задания типа «Посмотри на заголовок 
рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 
данном тексте», «Прочти последний абзац 
истории и догадайся, что произош- ло с 
главной героиней», «Прочитай пер- вые 
три предложения рассказа и предпо- 
ложи, что будет дальше»; 
- контрольные задания, в том числе тес- 
тового характера; 
- технология «Языкового Портфеля». 
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Познавательные Задания на извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации. 

- формулировка познавательной задачи 
самими учащимися, например: «А какие 
сигналы в речи и на письме используют 
англичане, чтобы показать, что данная 
вещь кому-то принадлежит?» или «Ка- 
кими способами можно поприветство- 
вать друг друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 
учащихся, связанная с освоением нового 
языка и поиска информации Интернет- 
ресурсов; 
- подготовка устного и письменного ре- 
чевого высказывания; 
- формулирование проблемы (главной 
идеи) текста; 
- извлечение необходимой информации 
из прочитанного (услышанного) аутен- 
тичного текста; 
- преобразование модели утвердительно- 
го предложения в вопросительные пред- 
ложения различных типов; 
- составление таблиц, схем-моделей; 
- замещение буквы звуком; 
- выделение гласных и согласных 
букв/звуков в словах; 
- самостоятельное достраивание выраже- 
ние/предложения/диалога/текста с вос- 
полнением недостающих компонентов 
(слов, словосочетаний, предложений); 
- классификация слов по частям ре- 
чи/правилам чтения/общности тематики и 
т.д.; 
- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, словообразо- 
вание) 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различных 
видов речевой деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Их разви- 
тие осуществляется, в том числе посред- 
ством технологии смыслового чтения. На 
уроках, помимо фронтальной, использу- 
ется групповая форма организации учеб- 
ной деятельности детей, которая позво- 
ляет совершенствовать их коммуника- 
тивные умения в процессе решения 

учебных задач. 

- организация совместной работы уча- 
щихся (парная, групповая формы). 

 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 
развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосоз- 
нания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуни-
ка- тивных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию 
иноязыч- ной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения си-
стемы поня- тий и правил у учеников формируются познавательные, личностные универсальные учебные дей-
ствия. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника использу- 
ется воспитательный потенциал ино- 
странного языка; учащиеся приходят к 
пониманию необходимости: 
- доброжелательного отношения, уваже- 

ния и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультур- 
ном диалоге; 
- работать над развитием и совершенст- 

вованием устной и письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня ус- 
пешности на занятии (этап рефлексии); 
- проведение физминуток на ИЯ (уста- 

новка на здоровый образ жизни); 
- задания типа «Оцени поведение главно- 

го героя. Как бы повёл себя ты на его 
месте?» 

Регулятивные Материал учебных модулей специально 
структурирован так, чтобы можно было 
организовать на уроке открытие нового 
знания с использованием проблемно- 
диалогической технологии (введены опи- 
сания проблемных ситуаций, даются мо- 
тивации к формулированию учебной 
проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана 
(ключевые слова, утверждения, вопросы, 
тезисы) при работе над текстом по ауди- 
рованию или чтению; 
- составление плана как последователь- 

ности речевых действий при подготовке 
устного монологического и диалогиче- 
ского высказывания; 
- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 
данном тексте», «Прочти последний аб- 
зац истории и догадайся, что произошло с 
главной героиней», «Прочитай первые три 
предложения рассказа и предположи, что 
будет дальше»; 
- контрольные задания, в том числе тес- 

тового характера; 
- технология «Языкового Портфеля». 

Познавательные Задания на извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации. 

- формулировка познавательной задачи 
самими учащимися, например: «А какие 
сигналы в речи и на письме используют 
англичане, чтобы показать, что данная 
вещь кому-то принадлежит?» или «Каки- 
ми способами можно поприветствовать 
друг друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 
учащихся, связанная с освоением нового 
языка и поиска информации Интернет- 
ресурсов; 
- подготовка устного и письменного ре- 

чевого высказывания; 
- формулирование проблемы (главной 

идеи) текста; 
- извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) аутен- 
тичного текста; 
- преобразование модели утвердительно- 

го предложения в вопросительные пред- 
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  ложения различных типов; 
- составление таблиц, схем-моделей; 
- замещение буквы звуком; 
- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 
- самостоятельное достраивание выраже- 

ние/предложения/диалога/текста с вос- 
полнением недостающих компонентов 
(слов, словосочетаний, предложений); 
- классификация слов по частям ре- 

чи/правилам чтения/общности тематики и 
т.д.; 
- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, словообразо- 
вание) 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различных 
видов речевой деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Их разви- 
тие осуществляется, в том числе посред- 
ством технологии смыслового чтения. На 
уроках, помимо фронтальной, использу- 
ется групповая форма организации учеб- 
ной деятельности детей, которая позволя- 
ет совершенствовать их коммуникатив- 
ные умения в процессе решения учебных 

задач. 

- организация совместной работы уча- 
щихся (парная, групповая формы). 

Предмет «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» направлен, прежде 
всего, на развитие познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -
компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действитель- 
ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ро- 
лью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсаль-
ных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позво-
ляю- щим описывать и изучать реальные процессы и явления». 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных обу- 
чающих программ, имеющих дидактиче- 
скую нагрузку, связанную с материалом 
учебника. 
Система заданий, иллюстрирующих место 
информационных технологий в современ- 
ном обществе, профессиональное исполь- 
зовании информационных технологий, их 
практическую значимость. 

Задания, связанные с практическим ис- 
пользованием офисных программ, а также 
задания, содержащие информацию об об- 
ластях использования компьютеров изу- 
чение правил работы с файлами в корпо- 
ративной сети, этических норм работы с 
информацией, а также правил поведения в 
компьютерном классе. 

Регулятивные Система заданий, непосредственно свя- 
занных с определением последовательно- 
сти действий по решению задачи или дос- 
тижению цели способствует интенсивному 
развитию УУД планирование. 
Система заданий, связанных с одновре- 
менным анализом нескольких разнород- 
ных информационных объектов (рисунок, 
текст, таблица, схема) с целью выделения 
необходимой информации стимулирует 
действия по формированию внутреннего 
плана. 
 

Система заданий типа «Составь алгоритм и 
выполни его» создаёт информационную 
среду для составления плана действий 
формальных исполнителей алгоритмов по 

переходу из начального состояния в ко- 
нечное. 

Задания типа «Составь алгоритм…», «За- 
полни пропуски в алгоритме…». 
«На основе информации рассказа: дай на- 
звание иллюстрации; дорисуй рисунок» 
Задания на составление алгоритмов и про- 
грамм. 
Создание информационных объектов и 
информационных объектов с заданием. 

  

Познавательные Система заданий, для выполнения которых 
необходимо найти и отобрать нужную ин- 
формацию из различных источников; 
система заданий на составление знаково- 
символических моделей. 

Задания, формирующие навыки знаково- 
символического моделирования. 
Задания, формирующие навык смыслового 
чтения, задания на знаково-символическое 
моделирование, задания на сравнение, 
классификацию, синтез. 

Коммуникативные Комплекс практических работ; 
Проекты. 

Задания, выполняемые группами учащих- 
ся, рабочими парами. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий, уни- 
версальных учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значе- 
ниях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 
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Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника ори- 
ентированы на достижение личностных ре- 
зультатов. 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
своё мнение…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 
заданий на развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с ней пол- 
ностью отражает алгоритм работы по дос- 
тижению поставленной цели Работа над 
системой учебных заданий (учебной зада- 
чей). 

Проблемные вопросы и задачи для 
обсуж- дения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие 
проверить правильность соб- ственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью. Проблемные 
ситуации, позволяю- щие школьникам 

вместе с учителем вы- брать цель 
деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), 
автор- ские версии таких вопросов 
дают возмож- ность оценить 
правильность действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необхо- 
димого универсального учебного действия. 
Широкое использование продуктивных за- 
даний, требующих целенаправленного ис- 
пользования и, как следствие, развития та- 
ких важнейших мыслительных операций, 
как анализ, синтез, классификация, сравне- 
ние, аналогия. 
Использование заданий, позволяющих нау- 
чить школьников самостоятельному при- 
менению знаний в новой ситуации, т.е. 
сформировать познавательные универсаль- 
ные учебные действия. 

- рассказ на основе информации 
учебника, отрывка из летописей, 
литературного ис- точника, карты и 
схемы; 
- умение извлекать информацию из 
источ- ника; 
- описание объекта по схеме 

- составление характеристики 
историческо- го деятеля. 

Коммуникативные Задания на развитие устной научной речи. 
Задания на развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное эффектив- 
ное взаимодействие. 

Различные формы дискуссионного 
диалога: 
• круглый стол (разные позиции – 

свободное выражение мнений); • 
экспертные группы (об- суждение в 
микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы) 
• форум (группа вступает в обмен 
мнениями с аудиторией); • симпозиум 
(формализованное представление 
подготовленных мнений, сооб- щений 
по данной проблеме); 
• дебаты (представление бинарных 
позиций по вопросу: доказательство – 

опровержение). 
 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точ- ки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она спо-
собствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
совре- менных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержа- щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая 
группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонацио-
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нальной, соци- альной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых националь-
ных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей ми-
ра и взаимопони- мания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением предметных ре- 
зультатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 
под- раздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз- 
витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со- 
бытиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие уче-
ни- ков, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
граж- данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового само-
сознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных обу- 
чающих программ, имеющих дидактиче- 
скую нагрузку, связанную с материалом 
учебника. Система заданий, иллюстрирую- 
щих место физики как науки в современном 
обществе. 

Задания, раскрывающие 
происхождение изучаемого явления, 
законы, лежащие в основе этого 
явления, предвидит различные 
следствия, вытекающие из этих 
законов. 

Регулятивные Лабораторные работы. Экспериментальные 
задачи. Количественные задачи. 

Задания, формирующие навыки 
знаково- символического 
моделирования задания, 
формирующие навык смыслового 
чтения задания на сравнение, 
классификацию, син- 
тез составление опорных конспектов. 

Познавательные Система заданий, для выполнения которых 
необходимо найти и отобрать нужную ин- 
формацию из различных источников; сис- 
тема заданий на составление знаково- 
символических моделей, структурно- 
опорных схем. 

Задания, формирующие навыки 
знаково- символического 
моделирования задания, 
формирующие навык смыслового 
чтения задания на сравнение, 
классификацию, син- тез составление 
опорных конспектов. 

Коммуникативные Комплекс практических   работ;   проекты 

уроки-конференции. 
Задания, выполняемые группами 
учащихся, 
рабочими парами. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универ- 
сальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-
ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осо-
знание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 
что ока- зывает содействие развитию личностных результатов. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Ценностные ориентации, познаватель- 
ный интерес, мотивы, эстетическое от- 
ношение к живым объектам. 

Задания, раскрывающие принципы био- 
логических процессов в живых организ- 
мах, законы, лежащие в основе этих про- 
цессов, раскрывающие  различные след- 
ствия, вытекающие из этих законов. 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учеб- 
ных заданий на развитие таких умений 
является текстовая задача, так как рабо- 
та с ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению поставленной 
цели Работа над системой учебных за- 
даний (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 
Проблемные вопросы и задачи для обсу- 
ждения, а также теоремы и доказательст- 
ва, позволяющие проверить правиль- 
ность собственных умозаключений. Та- 
ким образом, школьники учатся сверять 
свои действия с целью. 
Проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать 
цель деятельности (сформулировать ос- 
новную проблему (вопрос) урока), автор- 
ские версии таких вопросов дают воз- 
можность оценить правильность дейст- 
вий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необ- 
ходимого универсального учебного дей- 
ствия. 
Широкое использование продуктивных 
заданий, требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, разви- 
тия таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классифи- 
кация, сравнение, аналогия. Использо- 
вание заданий, позволяющих научить 
школьников самостоятельному приме- 
нению знаний в новой ситуации, т.е. 
сформировать познавательные универ- 
сальные учебные действия. 

Задание с моделями, самостоятельное 
создание и их применение при решении 
предметных задач. 
Задания на классификацию, доказатель- 
ство «Занимательные и нестандартные 
задачи». 

Коммуникативные Задания на развитие устной научной ре- 
чи. Задания на развитие комплекса уме- 
ний, на которых базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся инструк- 
циями «Расскажи», «Объясни», «Обос- 
нуй свой ответ». Система заданий, наце- 
ленных на организацию общения учени- 
ков в паре или группе (все задания, отно- 
сящиеся к этапу первичного применения 
знаний; к работе над текстовой задачей, 
осуществляемой методом мозгового 
штурма). 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных 
и метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», 
подраздела «ИКТ -компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 
точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 
ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизиро-
ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биоло-
гических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды». 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «География» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 
ориентированы на достижение личност- 
ных результатов, так как они предлагают 
не только найти решение, но и обосновать 
его, основываясь только на фактах. 
Работа с географическим содержанием 
учит аккуратности, педантичности, ува- 
жению к труду другого человека. 

Задания «Объясни…», «Определи по кар- 
те…», «Раскрой понятие…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учеб- 
ных заданий на развитие таких умений 
является текстовая задача, так как работа с 
ней полностью отражает алгоритм рабо- 
ты по достижению поставленной цели 
Работа над системой учебных заданий 
(учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для обсу- 
ждения, а также расчетные практикоори- 
ентированные задания, позволяющие 
проверить правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, школь- 
ники учатся сверять свои действия с це- 
лью. Проблемные ситуации, позволяю- 
щие школьникам вместе с учителем вы- 
брать цель деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) урока), ав- 
торские версии таких заданийдают воз- 
можность оценить правильность действий 
учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необ- 
ходимого универсального учебного дей- 
ствия. 
Широкое использование продуктивных 
заданий, требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, развития 
таких важнейших мыслительных опера- 
ций, как анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия. 
Использование заданий, позволяющих 
научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, 
т.е. сформировать познавательные уни- 
версальные учебные действия. 

- рассказ на основе информации учебни- 
ка, карты и схемы; 
- умение извлекать информацию из ис- 
точника; 
- описание объекта по схеме 

- составление характеристики историче- 
ского деятеля, совершавшего географиче- 
ские открытия. 

Коммуникативные Задания на развитие устной научной ре- 
чи. Задания на развитие комплекса уме- 
ний, на которых базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

Различные формы дискуссионного диало- 
га: • круглый стол (разные позиции – 

свободное выражение мнений); • обсуж- 
дение в микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы • группа вступает в 

обмен мнениями с аудиторией. 
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные уни- 

версальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», 
подраздела «ИКТ-компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
зна- ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсаль-
ные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и исполь-
зова- ния географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование пер-
вичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 
нём способ- ствует личностному развитию. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Химия» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 
ориентированы на достижение личност- 
ных результатов, так как они предлагают 
не только найти решение, но и обосно- 
вать его, основываясь только на фактах. 
Работа с содержанием по предмету «Хи- 
мия» учит аккуратности, педантичности, 
уважению к труду другого человека 

Задания «Объясни…», «Определи по 
уравнению…», «Раскрой содержание…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учеб- 
ных заданий на развитие таких умений 
является текстовая задача, так как работа 
с ней полностью отражает алгоритм ра- 
боты по достижению поставленной цели 

Проблемные вопросы и задачи для об- 
суждения, а также расчетные практико- 
ориентированные задания, позволяющие 

проверить правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, школь- 

 Работа над системой учебных заданий 
(учебной задачей). 

ники учатся сверять свои действия с це- 
лью. Проблемные ситуации, позволяю- 
щие школьникам вместе с учителем вы- 
брать цель деятельности (сформулиро- 
вать основную проблему (вопрос) уро- 
ка), авторские версии таких заданий да- 
ют возможность оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необ- 
ходимого универсального учебного дей- 
ствия. 
Широкое использование продуктивных 
заданий, требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, разви- 
тия таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классифи- 
кация, сравнение, аналогия. 
Использование заданий, позволяющих 
научить школьников самостоятельному 
применению знаний в новой ситуации, 
т.е. сформировать познавательные уни- 
версальные учебные действия. 

- рассказ на основе информации учебни- 
ка, таблицы, схемы, краткого условия; 
- умение извлекать информацию из ис- 
точника; 
- описание объекта по схеме; 
- составление характеристики историче- 
ского деятеля, совершавшего открытия в 
химии. 

Коммуникативные Задания на развитие устной научной ре- 
чи. Задания на развитие комплекса уме- 
ний, на которых базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

различные формы дискуссионного диа- 
лога: 
• круглый стол (разные позиции – сво- 
бодное выражение мнений); • обсужде- 
ние в микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы 

• группа вступает в обмен мнениями с 
аудиторией. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных уни- 
версальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 
пред- ставлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-
мически- ми явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-
ществ, зависи- мость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оцени-
вать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении тех-
ногенных и экологических ка- тастроф. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Стремление реализации своего творче- 
ского потенциала; готовность выражать и 
отстаивать свою творческую позицию; 
Формирование представления о нравст- 
венности и развитии доброжелательно- 
сти и эмоциональной отзывчивости на 
основе восприятия мировой музыкаль- 
ной классики, в формировании мотива- 
ции к музыкальному творчеству… 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
Изложите в форме… свое мнение… (по- 
нимание)…, 
Ранжируйте … и обоснуйте…, 
Предложите новую (свою) 
классификацию…, 
Выскажите критическое суждение о …, 
Предложите новый (иной) вариант…, 
Разработайте план, позволяющий (пре- 
пятствующий)…, 
Определите возможные критерии оцен- 
ки…, 
Выскажите критическое суждение о …, 
творческие задания, ролевые игры в 
рамках тренинга; зрительное, моторное, 
вербальное восприятие музыки. 

Регулятивные Умение ставить учебные задачи при 
восприятии и исполнении музыкальных 
сочинений разных жанров и стилей; 
Планирование собственных действий в 
процессе восприятия, исполнения, сочи- 
нения музыки (импровизации); 
Сравнение изложения одних и тех же 
сведений о музыкальном искусстве в 

разных источниках. 

Формировать замысел и реализовывать 
его в исполнении, выполнять музыкаль- 
но-творческие задания по заданным пра- 
вилам, вносить коррективы в свою рабо- 
ту. Понимать важность планирования 
работы, адекватно оценивать правиль- 
ность выполнения задания решение ху- 
дожественно- практических задач. 

Познавательные Сравнение, анализ, рассуждение; фор- 
мирование интереса к специфике дея- 
тельности композиторов и исполните- 
лей, к особенностям музыкальной куль- 
туры своего края; усвоение терминов и 
понятий музыкального языка; адекват- 
ное восприятие музыкальных произве- 
дений; осознание многозначности со- 
держания их образов. 

Осуществлять поиск необходимой ин- 
формации на страницах учебника и в 
Интернете. Характеризовать музыкаль- 
ные произведения, понимать компози- 
цию музыкального произведения. 
Пение, музыкально- пластические дви- 
жения, импровизация, воплощение раз- 
личных художественных образов. 

Коммуникативные Решение учебных задач совместно с од- 
ноклассниками и учителем в процессе 
музыкальной, художественно – творче- 
ской, исследовательской деятельности; 
Формирование адекватного поведения в 
различных учебных, социальных ситуа- 
циях в процессе восприятия и музициро- 
вания; Самооценка; Поиск разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Владение навыками работы с различны- 
ми источниками информации: книгами, 
учебниками, словарями, CD - ROM, Ин- 
тернетом; Самостоятельный поиск и от- 
бор информации, необходимой для ре- 
шения учебных задач; Развитие критиче- 
ского отношения к распространяемой по 
каналам СМИ информации; 
Применение для решения учебных задач 
проектно – исследовательской 
Деятельности. 

Рассказывать о содержании прослушан- 
ного произведения, участвовать в кол- 
лективном обсуждении, строить продук- 
тивное сотрудничество со сверстниками и 
учителем, быть терпимым к чужому 
мнению, взаимодействие в процессе ан- 
самблевой, коллективной работы. 
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Большую роль в становлении личности ученика играет предмет «Музыка». Прежде всего, он способ-
ствует личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-
ющихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем са-
мым развитие ком- муникативных универсальных учебных действий. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Труд (Технология)» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника использу- 
ется воспитательный потенциал уроков 
труда (технологии), в том числе 
готовность и способность осознанному 
выбору и по- строению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования 
на базе ориенти- ровки в мире профессий и 
профессио- нальных предпочтений 

Используется воспитательный потенциал 
уроков технологии, в том числе 
характеризовать общие принципы 

управления; анализировать возможности и 
сферу применения современных 
технологий; характеризовать направления 
развития и особенности перспективных 
технологий; предлагать 
предпринимательские идеи, обосновывать 
их решение; определять проблему, 
анализировать потребности в продукте; 
овладеть методами учебной, 
исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, 
проектирования, моделирования, 
конструирования и эстетического 
оформления изделий; характеризовать мир 
профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованность на 
рынке труда. 
характеризовать культуру 
предпринимательства, виды 
предпринимательской 

деятельности; 
создавать модели экономической 
деятельности; 
разрабатывать бизнес-проект; 
оценивать эффективность 
предпринимательской деятельности; 
планировать свое профессиональное 
образование и профессиональную 

карьеру. 
 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Изложите в форме… свое мнение… (по- 
нимание)…», «Ранжируйте … и обос- 
нуйте…», «Найдите необычный способ, 
позволяющий...»,    «Предложите    новую 

(свою)   классификацию…»,   «Объясните 

причины того, что…», «Предложите но- 
вый (иной) вариант…», «Найдите не- 
обычный способ, позволяющий…», «Оп- 
ределите, какое из решений является оп- 
тимальным для…», «Выскажите критиче- 
ское суждение о …», «Предложите новый 
(иной) вариант…», «Разработайте план, 
позволяющий препятствующий)…», 
«Найдите необычный способ, позволяю- 
щий…», «Определите возможные крите- 
рии оценки…», «Выскажите критическое 
суждение о …», творческие задания, ро- 
левые игры в рамках тренинга. 
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Регулятивные Предметно-преобразовательная деятель- 
ность, способы обработки материалов. 
Планомерно-поэтапная отработка пред- 
метно-преобразовательной деятельности, 
оценка выполненного изделия. составле- 
ние плана действий и применение его для 
решения задач; предвосхищение будуще- 
го результата. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Обрисуйте в общих чертах шаги, необ- 
ходимые для того, чтобы…», «Предложи- 
те способ, позволяющий…», «Проведите 
презентацию…», «Составьте перечень 
основных свойств…, характеризующих… 
с точки зрения…», «Оцените значимость 

…для…», «Оцените возможности … для 

…».   «Постройте   прогноз   развития…», 
«Изложите иначе (переформулируйте) 
идею о том, что…», «Проведите (разрабо- 
тайте) эксперимент, подтверждающий, 
что…», «Проанализируйте структуру… с 
точки зрения…», «Выявите принципы, 
лежащие в основе…», задания, нацелен- 
ные на оценку, прикидку и прогнозирова- 
ние результата; задания на самопроверку 
результата, оценку результата, коррекцию 
(преднамеренные ошибки); задания, обу- 
чающие пошаговому и итоговому кон- 
тролю за результатами, планированию 
решения задачи и прогнозированию ре- 
зультата; задания, содержащие элементы 
проектной и исследовательской деятель- 
ности; самоконтроль и самооценка; 
взаимоконтроль и взаимооценка; диффе- 
ренцированные задания; выполнение 
различных творческих работ, предусмат- 
ривающих сбор и обработку информации, 
подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсу- 
ждение и презентацию;    тренинговые и 

проверочные задания; подготовка мате- 
риалов для выставки. 

Познавательные Решение задач на конструирование на 
основе системы ориентиров (схемы, кар- 
ты модели) моделирование и отображе- 
ние объекта и процесса его преобразова- 
ния в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей). 

Использовать программное обеспечение 
для создания проектной 

документации; 
создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, 
редактирования и трансформации 
графических 

объектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с 
использованием чертежных инструментов 

и приспособлений и (или) с 
использованием программного 
обеспечения; 
создавать и редактировать сложные 3D-
модели и сборочные чертежи; 
характеризовать мир профессий, 
связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке 
труда. 
Выполнять эскизы, схемы, чертежи с 
использованием чертежных инструментов 

и приспособлений и (или) в системе 
автоматизированного проектирования 
(САПР); 
создавать 3D-модели в системе 
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автоматизированного проектирования 

(САПР); 
оформлять конструкторскую 
документацию, в том числе с 
использованием 

систем автоматизированного 
проектирования (САПР); 
характеризовать мир профессий, 
связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Назовите основные части…», «Сгруппи- 
руйте вместе все…», «Сравните … и …, а 
затем обоснуйте…», «Раскройте осо- 
бенности…», «Постройте классифика- 
цию… на основании …», «Найдите в тек- 
сте (модели, схеме и т.п.) то, что…», «Со- 
ставьте список понятий, касающихся…», 
«Расположите в определенном поряд- 
ке…», «Изобразите информацию о … 
графически», «Сделайте эскиз рисунка 
(схемы), который показывает…», «Рас- 
считайте на основании данных о…», за- 
дачи и проекты на выстраивание страте- 
гии поиска решения задач; задания на 
нахождение отличий, сравнение, поиск 
лишнего, упорядочивание, цепочки, оце- 
нивание и т.д.; задания на поиск инфор- 
мации из разных источников; задачи на 
смысловое чтение; составление схем- 
опор; работа с планом, тезисами, кон- 
спектами; составление и расшифровка 

схем, диаграмм, таблиц; работа со слова- 
рями и справочниками. 

Коммуникативные Совместно-продуктивная деятельность 
(работа в группах). 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Приведите пример того, что (как, где)…»,    
«Проведите    презентацию…», 
«Выскажите критическое суждение о …», 
составление задания партнеру; отзыв на 
работу товарища; парная работа по вы- 
полнению заданий, поиску информации и 
т.д.; групповая работа по созданию про- 
екта, диалоговое слушание (формули- 
ровка вопросов для обратной связи); ро- 
левые игры в рамках тренинга; группо- 
вые игры. 

Предмет «Труд (Технология)» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способ-
ствует фор- мированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эс- тетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь зна-
ний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познава-
тельных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучае-
мыми техно- логиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное разви-
тие ученика. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Личностные результаты достигаются в 
единстве учебной и 

воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и 
проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые 
выражаются прежде всего в 

готовности обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности, 
инициативе 

и личностному самоопределению; 
осмысленному ведению здорового и 

безопасного образа жизни и соблюдению 
правил экологического 

поведения; к целенаправленной 
социально значимой деятельности; 
принятию внутренней позиции личности 
как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям 
и к жизни в целом. 
Личностные результаты, формируемые в 
ходе изучения учебного 

предмета ОБЗР, должны отражать 
готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её 
основе.Посредством текстов учебника 
используется воспитательный потенциал 
уроков ОБЗР - осознание, исследование и 
принятие жизненных ценностей, 
ориентация в нравственных нормах и 
правилах, выработка своей жизненной 
позиции в отношении мира. 

используется воспитательный потенциал 
уроков ОБЖ - осознание, исследование и 
принятие жизненных ценностей, 
ориентация в нравственных нормах и 
правилах, выработка своей жизненной 
пози-ции в отношении мира. Задания, 
сопровождаемые инструкцией: 
«Изложите в форме… свое мнение… 
(понимание)…», «Ранжируйте … и 
обоснуйте…», «Най-дите необычный
 способ, позволяю-щий...»,
 «Предложите новую (свою) 
классификацию…», «Объясните причины 
того, что…», «Предложите новый (иной) 
вариант…», «Найдите необычный способ, 
позволяющий…», «Определите, какое из 
решений является оптимальным для…», 
«Выскажите критическое суждение о …», 
«Предложите новый (иной) вариант…», 
«Разработайте план, позволяющий 
препятствующий)…», «Найдите 
необычный способ, позволяющий…», 
«Определите возможные критерии 
оценки…», «Выскажите критическое 
суждение о …», творческие задания, 
ролевые игры в рамках тренинга; 

Регулятивные Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, 
требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 
аргументированно определять 
оптимальный вариант принятия 

решений, самостоятельно составлять 
алгоритм (часть алгоритма) и 

выбирать способ решения учебной задачи 
с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 
составлять план действий, находить 
необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости 
корректировать предложенный алгоритм, 

Задания «Обрисуйте в общих чертах ша- 
ги, необходимые для того, чтобы…», 
«Напишите возможный (наиболее веро- 
ятный) сценарий развития…», «Прове- 
дите презентацию…», «Составьте пере- 
чень основных свойств…, характери- 
зующих… с точки зрения…», «Оцените 
значимость …для…», задания, содержа- 
щие элементы проектной и исследова- 
тельской деятельности; самоконтроль и 
самооценка;   взаимоконтроль и взаимо- 
оценка; дифференцированные задания; 
проверочные задания. 
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брать ответственность за принятое 
решение. 
Самоконтроль, эмоциональный 
интеллект: 
давать оценку ситуации, предвидеть 
трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, 
и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых 
обстоятельств; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
оценивать соответствие результата цели и 
условиям; 
управлять собственными эмоциями и не 
поддаваться эмоциям других 

людей, выявлять и анализировать их 
причины; 
ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и 

намерения другого человека, 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению, признавать 

право на ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим людям, 
осознавать невозможность 

контроля всего вокруг. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной 
задачи; 
планировать организацию совместной 
деятельности (распределять 

роли и понимать свою роль, принимать 
правила учебного взаимодействия, 
обсуждать процесс и результат 
совместной работы, подчиняться, 
выделять 

общую точку зрения, договариваться о 
результатах); 
определять свои действия и действия 
партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, 
оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по заданным 
участниками группы критериям, 
разделять 

сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта 

перед группой.В результате изучения 
ОБЗР на уровне основного общего 
образования 

у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные 
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учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 
Использование памяток Дифференциа- 
ция заданий. Применение творческих 
заданий, практико-значимых заданий 
Практические работы. 

Познавательные Система заданий, для выполнения кото- 
рых необходимо найти и отобрать нуж- 
ную информацию из различных источ- 
ников; система заданий на составление 
знаково-символических моделей, струк- 
турно-опорных схем Работа по реше- нию 
проектных задач. Работа с учеб- ником 
Применение словарей, спра- вочников, 
ИКТ – технологий. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Назовите основные части…», «Сгруп- 
пируйте вместе все…», «Изложите в 
форме текста…», «Объясните причины 
того, что…», «Сравните … и …, а затем 
обоснуйте…», «Раскройте особенно- 
сти…», «Постройте классификацию… на 
основании …», «Найдите в тексте (моде- 
ли, схеме и т.п.) то, что…», «Составьте 
список понятий, касающихся…», «Рас- 
положите в определенном порядке…», 
«Изобразите информацию о … графиче- 
ски», «Сделайте эскиз схемы, который 
показывает…», задачи и проекты на вы- 
страивание стратегии поиска решения 
задач; задания на нахождение отличий, 
сравнение, поиск лишнего, упорядочи- 
вание, цепочки, оценивание и т.д.; зада- 
ния на поиск информации из разных ис- 
точников; задачи на смысловое чтение; 
составление схем-опор; работа с пла- ном, 
тезисами, конспектами; составле- ние и 
расшифровка схем, диаграмм, таб- лиц;   
работа со словарями и справочни- 
ками. 

Коммуникативные уверенно высказывать свою точку зрения 
в устной и письменной 

речи, выражать эмоции в соответствии с 
форматом и целями общения, 
определять предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций и 

выстраивать грамотное общение для их 
смягчения; 
распознавать невербальные средства 
общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других 
людей, уважительно, в корректной 

форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
в ходе общения задавать вопросы и 
выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать 
различие и сходство позиций 

Задания «Приведите пример того, что 
(как, где)…», «Проведите презента- 
цию…», «Выскажите критическое суж- 
дение о …», «Прокомментируйте поло- 
жение о том, что…», «Изложите в фор- 
ме… свое мнение… (понимание)…», 
составление задания партнеру; отзыв на 
работу товарища; парная работа по вы- 
полнению заданий, поиску информации и 
т.д.; групповая работа по созданию 
проекта, составлению кроссворда и т.д.; 
диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи); диспуты, 
дискуссии; задания на развитие диало- 
гической речи (обсуждение, расспрос, 
убеждение, приглашение и т.д.); задания 
на развитие монологической речи (со- 
ставление рассказа, описание, объясне- 
ние и т.д.); ролевые игры в рамках тре- 
нинга; групповые игры. 
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других участников диалога; 
публично представлять результаты 
решения учебной задачи, 
самостоятельно выбирать наиболее 
целесообразный формат выступления 

и готовить различные презентационные 
материалы.Ведение проблемного диалога 
Проекты Уроки- конференции 
Дидактические иг- ры Система заданий 
на развитие устной научной речи Система 
заданий на разви- тие комплекса умений, 
на которых бази- руется грамотное 
эффективное взаимо- действие. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Освоение способов двигательной дея- 
тельности. Выполнение комплексов уп- 
ражнений, подвижные игры, соревнова- 
ния, измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Определите возможные критерии оцен- 
ки…», «Выскажите критическое сужде- 
ние о …», творческие задания, ролевые 

игры в рамках тренинга. 
Регулятивные Выполнение комплексов упражнений по 

составленным схемам, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей фи- 
зического развития, занятие спортом. 
Планирование учебной деятельности Су- 
действо по правилам спортивных под- 
вижных игр. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Оцените значимость …для…», самокон- 
троль и самооценка; взаимоконтроль и 
взаимооценка; дифференцированные за- 
дания. 

Познавательные получение и использование информации, 
ее фиксация и реализация Составление 
комплекса упражнений на формирование 
например правильной осанки. Составле- 
ние режима дня. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Раскройте особенности…», «Составьте 
список понятий, касающихся…», «Распо- 
ложите в определенном порядке…», за- 
дания на поиск информации из разных 
источников; задачи на смысловое чтение; 
составление схем-опор; работа с планом, 
тезисами, конспектами;    составление и 

расшифровка схем, таблиц; работа со 
словарями и справочниками. 

Коммуникативные Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, спортивные игры, со- 
ревнования, измерение показателей фи- 
зического развития, занятие спортом. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Приведите пример того, что (как, где)…», 
«Придумайте игру, которая…», 
составление задания партнеру; парная 
работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.; групповые игры. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Здоровье на старте» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Освоение способов двигательной дея- 
тельности. Выполнение комплексов уп- 
ражнений, подвижные игры, соревнова- 
ния, измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Задания на  обсуждение тем: – 

«Оздоровительно ориентированное 
направление физической культуры» 
(раскрывают цели и задачи, 
Задания: привоедите примеры основных 
форм организации); 
– «Спортивно-ориентированное 
направление физической культуры» 
Задания: раскройте цели и задачи, 
приведите примеры основных форм 
организации); 
– «Прикладно-ориентированное 
направление физической культуры» 
Задания: раскройте цели и задачи, 
приведите примеры основных форм 
организации 

Проанализируйте понятие «всестороннее 
физическое развитие», определяют 
основные смысловые единицы, приводят 
примеры основных критериев. 

Регулятивные Выполнение комплексов упражнений по 
составленным схемам, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей фи- 
зического развития, занятие спортом. 
Планирование учебной деятельности Су- 
действо по правилам спортивных под- 
вижных игр. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Оцените значимость …для…», самокон- 
троль и самооценка; взаимоконтроль и 
взаимооценка; дифференцированные за- 
дания. 

Познавательные получение и использование информации, 
ее фиксация и реализация Составление 
комплекса упражнений на формирование 
например правильной осанки. Составле- 
ние режима дня. 

Задания: 
Изучите историю ВФСК ГТО, историю 
возрождения ГТО 

Ознакомьтесь с правилами выполнения 
спортивных нормативов 4-5 ступени 

, с правилами ТБ 

Коммуникативные Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, спортивные игры, со- 
ревнования, измерение показателей фи- 
зического развития, занятие спортом. 

Задания, сопровождаемые инструкцией: 
«Приведите пример того, что (как, где)…», 
«Придумайте игру, которая…», 
составление задания партнеру; парная 
работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.; групповые игры. 
Предметы «Физическая культура», «Здоровье на старте» и «Основы безопасности и защиты Роди-

ны» способствуют форми- рованию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двига-
тельной активности обучающих- ся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме- роприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и 
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадав-
шим; предвидеть возникновение опасных си- туаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллек-
туальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологи-
чески целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на лич-
ностное развитие школьников. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная в МАОУ «Техно-
ло- гический лицей» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 5 
направ- лениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-
нравственному и социальному. 
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Типовые задачи применения УУД 

 

Так же как и на уровне начального общего образования, в основе развития УУД на уровне основного обще- 
го образования лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добы- 
ваются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается пе- 
реход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обу- 
чающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 
 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, спо-

собст- вующих освоению систематических знаний, в том числе: 
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений дей-

стви- тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процес-
сами; 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических 
средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений, со- отнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдви-
жения но- вых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

2) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения про- 
блем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, ус- 
тановления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, тре- 
бующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей / функций и разделением ответственно- 
сти за конечный результат; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, тре- 
бующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, тек- 
ста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заклю- 
чения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

5) учебно-практические и учебно-познавательныезадачи, направленные на формирование и оценку 
на- выка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения зада-
ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
гра- фика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 
и контроля качества выполнения работы; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
на- выка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной дея-
тельно- сти с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выяв-
ления по- зитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или са-
мостоятель- ной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 
узнать и т. п.); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценност-
но- смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 
об- суждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравст- венно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 
своей по- зиции или оценки. 

Развитие УУД на уровне основного общего образования проводится в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 



133 
 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организую-
щего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моде-
ли- рования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учени-
ков и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной дея-
тельно- сти; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 
из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функ- 
циями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в вы- 
полнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур- 
сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон- 
троля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, 
выставки поделок и т. п.) для учащихся на уровне среднего общего образования; подготовка материалов для 
школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освое- 
ние одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня- 
тий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 
что достижение цели развития УУД на уровне основного общего образования не является уделом отдельных 
предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеуроч- 
ной деятельности. 

 

Планируемые результаты развития компетенций учащихся 

 

УУД Формы и способы развития УУД 

Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе 
и в жизни в целом 

8 класс: 
− освоение общекультурного наследия России и общемирового куль- 
турного наследия; 
− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил отношения 
к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю- 
щих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 
− сформированность позитивной моральной самооценки и мораль- 
ных чувств – чувства гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении; 
− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообра- 
зующей функции познавательного мотива; 
− участие в общественной жизни на уровне школы и социума. 

− урочная и внеурочная деятель- 
ность; 
− этические, диалоги, беседы, 
лекции, диспуты, дебаты; 
− тематические вечера, конкурсы 
знатоков этики; 
− совместная деятельность, со- 
трудничество 

− участие в социальном проекти- 
ровании. 
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9 класс: 
− знание основных положений Конституции РФ, РК, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве го- 
сударственно-общественных отношений; 
− сформированность социально-критического мышления, ориентация 
в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установле- 
ние взаимосвязи между общественно-политическими событиями; 
− ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, 
понимание конвенционального характера морали; 
− сформированность потребности в самовыражении и самореализа- 
ции, социальном признании; 
− готовность к выбору профильного образования; 
− умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- 
исторических, политических и экономических условий. 

− урочная и внеурочная деятель- 
ность; 
− этические, диалоги, беседы, 
лекции, диспуты, дебаты; 
− тематические вечера, конкурсы 
знатоков этики; 
− совместная деятельность, со- 
трудничество; 
− участие в социальном проекти- 
ровании. 

Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 

8 класс: 
− умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении 
деятельности и находить рациональные способы их устранения; 
− формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 
управления; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия. 

− творческие учебные задания, 
практические работы; 
− проблемные ситуации; 
− проектная и исследовательская 
деятельность. 

9 класс: 
− умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и 
способы дифференцированной оценки собственной учебной деятель- 

− творческие учебные задания, 
практические работы; 
− проблемные ситуации; 

ности; 
− самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 
− формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса; 
− принятие ответственности за свой выбор организации своей учеб- 
ной деятельности. 

− проектная и исследовательская 
деятельность. 

Познавательные УУД 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

8 класс: 
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не- 
существенных); 
− синтез как составление целого из частей, в том числе самостоя- 
тельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифи- 
кации объектов, самостоятельно выбирая основания для указанных 
логических операций; 
− осуществление выбора наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 
− обобщение понятия – осуществлять логическую операцию перехо- 
да от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с наимень- 
шим объемом к понятию с большим объемом; 
− работа с метафорами – понимать переносной смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом упо- 
доблении, образном сближении слов. 

− задания творческого и поисково- 
го характера (проблемные вопросы, 
учебные задачи или проблемные 
ситуации); 
− учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 
− дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы; 
− сочинения на заданную тему и 
редактирование; 
− смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации. 
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9 класс: 
− умение строить классификацию на основе дихотомического деле- 
ния (на основе отрицания); 
− умение устанавливать причинно-следственных связей, строить ло- 
гические цепи рассуждений, доказательств; 
− выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем 
проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией ре- 
зультатов работы; 
− объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в 
ходе исследования; 
− овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего 
и поискового чтения. 

− задания творческого и поисково- 
го характера (проблемные вопросы, 
учебные задачи или проблемные 
ситуации); 
− учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 
− дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы; 
− сочинения на заданную тему и 
редактирование; 
− смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми 

8 класс: 
− участие в диалоге, участие в коллективном обсуждении проблем, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответст- 
вии с грамматическими и синтаксическими формами родного языка; 
− умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для оппонентов способом; 
− способность с помощью вопросов добывать недостающую инфор- 
мацию (познавательная инициативность); 
− установление рабочих отношений, эффективное сотрудничество и 
продуктивная кооперация; 
− адекватное межличностное восприятие партнера. 

− групповые формы работы; 
− беседы, игры, сочинения; 
− КТД, дискуссии; 
− самоуправление; 
− конференции; 
− игры – состязания, игры – кон- 
курсы. 

9 класс: 
− разрешение конфликтов через выявление, идентификацию пробле- 
мы, поиск и оценку альтернативных способов разрешение конфликта, 
принятие решения и реализация его; 
− управление поведением партнера через контроль, коррекцию, 
оценку действий, умение убеждать; 
− интеграция в группу сверстников и построение продуктивное взаи- 
модействие с людьми разных возрастных категорий; 
− перевод конфликтной ситуации в логический план и разрешение ее 
как задачу через анализ ее условий; 
− стремление устанавливать доверительные отношения, взаимопони- 
мание, способность к эмпатии; 
− речевое отображение (описание, объяснение) содержания совер- 
шаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 
(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 
деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесс переноса во внутренний план в ходе усвое- 
ния умственных действий и понятий. 

− групповые формы работы; 
− беседы, игры, сочинения; 
− КТД, дискуссии; 
− самоуправление; 
− конференции; 
− игры – состязания, игры – кон- 
курсы; 
− психологические практикумы, 
тренинги, ролевые игры. 

 

Ежегодные общелицейские внеурочные мероприятия, способствующие формированию УУД 
учащихся 

 

 День знаний 

 Игра «Дебаты» 

 День Учителя 

 День Здоровья 

 Выпуск лицейской газеты «Совунья» 

 Выпуск лицейского видеожурнала «Сова» 

 Участие в социальных акциях 

 День лицея 

 Новогодние мероприятия 

 Неделя Науки 
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 Индивидуально-командный конкурс «Интеллектуал» 

 День открытый дверей 

 День ученического самоуправления 

 Серия игр «Что? Где? Когда?» 

 Мероприятия, посвященные 23 февраля 

 Спортивные праздники 

 Мероприятия, посвященные 8 марта 

 Мероприятия, посвященные 9 мая 

 Лицейская научно-практическая конференция «Развитие творческих начал в учении» 

 Детский оздоровительный лагерь 

 

Особенности реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Одним из путей формирования УУД, а также повышения учебной мотивации учащихся, в МАОУ «Техно- 
логический лицей» является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, пре- 
дусматривающих постановку практически значимых целей и задач работы, анализ актуальности исследования; 
выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и учащимися, проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследо- 
вания; представление результатов в соответствующем использованию виде. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся в МАОУ «Технологический лицей» мо- 
жет быть представлена следующим образом: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, при- 
кладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким об-
лас- тям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 
15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, между-
на- родный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 
про- 

екта; 
 по дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности парт-
нёров, предусматривается, что педагоги школы: 

• организуют в группе отношения взаимопонимания; 
• проводят эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше- 
 

• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления инициативы де-
тей для достижения этих целей. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися проводится работа по 
формированию у них следующих учебных действий: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результа-

тов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-исследовательской 

деятельности: 
 на урочных занятиях: 
− проблемный урок, семинар, практическое занятие, урок-исследование, урок-лаборатория, урок изоб-

ре- тательства, урок - творческий отчёт, урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, 
урок- экспертиза и др.; 



137 
 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследователь-
ской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера. 
 на внеурочных занятиях: 
− исследовательская практика учащихся; 
− образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательны-

ми целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 
− элективные учебные предметы, предполагающие углублённое изучение предмета; 
− научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, ор- 
ганизацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудни- 
чество с учащимися других образовательных организаций; 

− участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предмет-
ных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МАОУ «Технологический лицей» может 
проводиться по направлениям: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое и др. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности могут быть следующие: 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, газеты, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки, рецензии; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы, видеорепортажи; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
Формой представления результатов учебно-исследовательской деятельности публичная защита рабо- 
ты 

 

Планируемыми результатами учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся явля-
ются: 

− способность учащегося действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учеб-
ных и практических задач (учебно-практическая самостоятельность); 

− умение определять меру и границы собственной ответственности; 
− умение отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а результат 

предъявляется аудитории для оценки); 
− формирование контрольно-оценочной самостоятельности; 
− умение видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы); 
− умение проводить рефлексию (анализировать сделанное - почему получилось, почему не получилось; 

видеть трудности, ошибки); 
− умение ставить и удерживать цели; 
− умение планировать (составлять план своей деятельности); 
− умение моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное и 

главное); 
− проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
− вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, при-

нимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 
− использовать разные источники информации; 
− делать выводы и умозаключения. 
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Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

• систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

• предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая руководителем; 
• итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом. 
Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к содержанию и оформле-

нию проекта (исследования): 
1. Требования к результату (продукту): 
• результатом (продуктом) может быть любая из следующих работ: 
− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о прове-

дённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, ху-
дожественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
− отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультиме-

дийные продукты. 
2. Требования к содержанию: 
• проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем научной, культурной, 

политической, социальной жизни современного общества; 
• проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение информа-

ции по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, демонстрирующее автор-
ское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение; 

• при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок 
на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник про-
ект к защите не допускается. 

• проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 
возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности; 

• проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини – проектов, 
выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по своему назначению. 

3. Требования к оформлению: 
− Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, класс, до-

пуск к защите, город, год). 
− Описание проекта – 2-3 страницы: актуальность, проблема, цель, назначение проекта (для исследо-

ва- тельского проекта – гипотеза). 
− Краткое описание хода работы и полученных результатов проекта (до 10 страниц). 
− Список использованных источников. 
Технические требования к проекту: 
− Текст: выравнивание по ширине, шрифт TimesNewRoman, 14пт, интервал одинарный, отступ первой 

строки 1,25; 
− Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 1,5 см, нижнее 1,5 см.; 
− Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе № не ставится; 
− Наличие оглавления; 
− Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт TimesNewRoman, 12 пт; должны иметь сплош-

ную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки должны быть указания в тексте; 
− Таблицы: слова «Таблица N», где N - номер таблицы, следует помещать над таблицей справа; 
− Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке в 

со- ответствии с правилами, указанными в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и 
мет- рологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографи- 
ческая ссылка. Общие требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая за- 
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введенным Постановлением 
Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 
ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источ- 
ник проект к защите не допускается. 

Проектная работа оформляется в папке-скоросшивателе и хранится в лицее в течение одного года. Итого-
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вая оценка проектной (исследовательской) работы осуществляется в ходе ее публичной защиты. 
Публичная защита проекта проводится в конце учебного периода (по графику учебного плана текущего 

учебного года). Оценку проекта осуществляет экспертный совет, состоящий из представителей учительского 
коллектива. 

Проект (исследование) оценивается по следующим критериям: 
 

Критерии оценивания проекта 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Низкий Базовый Повышенный 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и реше- 
ние проблем 

Недостигнут ба- 
зовый уровень 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути ее решения; продемонст- 
рирована способность приобре- 
тать новые знания и/или осваи- 
вать новые способы действий, 
достигать более глубокого по- 
нимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ста- 
вить проблему и находить пути ее 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критиче- 
ского мышления, умение само- 
стоятельно мыслить; продемон- 
стрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Недостигнут ба- 
зовый уровень 

Продемонстрировано понима- 
ние содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах на 
вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутст- 
вуют 

Регулятивные 
действия 

Недостигнут ба- 
зовый уровень 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирова- 
ния работы. Работа доведена до 
конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом прояв- 
ляются отдельные элементы са- 
мооценки и самоконтроля уча- 
щегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все не- 
обходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и кор- 
рекция осуществлялись само- 
стоятельно 

Коммуникация Недостигнут ба- 
зовый уровень 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презента- 
ции. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и поясне- 
на. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли вы- 
ражены ясно, логично, последо- 
вательно, аргументированно. Ра- 
бота/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на 
вопросы 

 

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей: 
 

Перевод суммы баллов трех экспертов в оценочные нормы 

 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» Не менее 8 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» Не менее 13 первичных баллов 

отметка «отлично» Не менее 21 первичных баллов 

 

Содержание и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности 

 

В содержании программы развития УУД отдельно выделена компетенция обучающегося в области ис-
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поль- зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обес-
печивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентаци-
онными на- выками, основами информационной безопасности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 
технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуциро- 
вания и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 
становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся включает в себя становление и развитие учеб-
ной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотруд-
ничест- ву и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способно-
сти к реше- нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 
средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных пред-
ме- тах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время освоение 
ИКТ- компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ- ком-
петентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формиро- 
вание общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску инфор- 
мации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 
ес- тественных науках происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду 
с об- щепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информа-
ции 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции учащихся, 
мож- но выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие ис-
пользо- вание электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 
• создание и редактирование электронных таблиц; 
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 
• создание и редактирование презентаций; 
• создание и редактирование графики и фото; 
• создание и редактирование видео; 
• создание музыкальных и звуковых объектов; 
• поиск и анализ информации в Интернете; 
• моделирование, проектирование и управление; 
• математическая обработка и визуализация данных; 
• создание веб-страниц и сайтов; 
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Варианты использования ИКТ – средств на уроке 

 

Использование учителем Формируемые элементы ИКТ- компетентности 

Урок с мультимедийной поддержкой – в классе 
стоит один компьютер, им пользуется учитель в 
режиме «электронной доски» и ученики для защи- 
ты проектов, представления рефератов, вариантов 

выполнения домашних зданий, сообщений 

- обращение с устройствами ИКТ, 
- создание сообщений (гипермедиа), 
- восприятие, понимание и использование сооб- 
щений (гипермедиа), 
- коммуникация и социальное взаимодействие. 

Урок проходит с компьютерной поддержкой – не- 
сколько компьютеров (обычно, в компьютерном 
классе), за ними работают все ученики одновре- 
менно или по очереди 

- в целях диагностики уровня качества усвоения 
учебного материала, 
- в целях тренировочного тестирования, 
- в обучающем режиме в целях поиска материала, 
- в целях организации дополнительной 

работы с учащимся с высоким/ низким уровнем 
предметных результатов. 

- обращение с устройствами ИКТ, 
- создание письменных текстов, 
- поиск информации, 
- организация хранения информации, 
- анализ информации, математическая обработка 
данных 
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Урок, интегрированный с информатикой, проходит в 
кабинете информатики 

- обращение с устройствами ИКТ, 
- фиксация, запись изображений и звуков, их 
обработка, 
- создание графических объектов, 
- создание сообщений (гипермедиа), 
- создание музыкальных и звуковых объектов, 
- создание письменных текстов, 
- восприятие, понимание и использование сооб- 
щений (гипермедиа), 
- коммуникация и социальное взаимодействие, 
- поиск информации, 
- организация хранения информации, - 
анализ информации, математическая обработка 
данных, 
- моделирование и проектирование, управление. 

Урок с применением дистанционных форм обуче- 
ния (проходит с компьютерной поддержкой – не- 
сколько компьютеров). 

- обращение с устройствами ИКТ, 
- создание письменных текстов, 
- восприятие, понимание и использование сооб- 
щений (гипермедиа), 
- коммуникация и социальное взаимодействие, 
- поиск информации, 
- организация хранения информации, 
- анализ информации, математическая обработка 
данных, 
- моделирование и проектирование, управление. 

Информатизации традиционных форм учебного 
процесса: создание электронных тестов, электрон- 
ных дидактических пособий, электронных плака- 
тов, иллюстраций, графических моделей. 

- обращение с устройствами ИКТ, 
- фиксация, запись изображений и звуков, их 
обработка, 
- создание графических объектов, 
- создание сообщений (гипермедиа), 
- создание письменных текстов, 
-организация хранения информации. 
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Особенности формирования ИКТ - компетентности во внеурочной деятельности 

 

Формы организации 
внеурочной деятель- 

ности 

Формируемые элементы ИКТ- 
компетентности на уровне «Выпуск- 

ник научится» 

Формируемые элементы ИКТ– 

компетентности на уровне «Выпуск- 
ник получит возможность научить- 

ся» 

Учебно-проектная и 

учебно- 
исследовательская ра- 
бота учащихся. 

- входить в информационную среду 
образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в 
информационной среде различные 
информационные объекты; 
- избирательно относиться к 
информации в окружающем 
информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной 
информации; 
- выводить информацию   на бумагу, 
правильно обращаться с расходными 
материалами; 
- использовать различные приёмы 
поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для 
поиска информации и анализировать 
результаты поиска; 
- использовать приёмы поиска 
информации на персональном 
компьютере, в информационной среде 
учреждения и в образовательном 
пространстве; 
- использовать различные библиотечные, 
в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 
- моделировать с использованием 
средств программирования; 
- проектировать и организовывать свою 
индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать своё 
время с использованием ИКТ; 
- осуществлять фиксацию изображений 
и звуков, 
- проводить обработку цифровых 
фотографий с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать   
презентации   на основе цифровых 
фотографий; 
- проводить обработку цифровых 
звукозаписей с использованием 
возможностей специальных 
компьютерных инст- 
рументов, проводить транскрибирова- 
ние цифровых звукозаписей; 
- осуществлять видеосъёмку и прово- 
дить монтаж отснятого материала с ис- 
пользованием возможностей специаль- 
ных компьютерных инструментов; 
- использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 
- использовать клавишные и кинестети- 
ческие синтезаторы; 

- различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 
- использовать   возможности   ИКТ   в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
- осуществлять трёхмерное сканирова- 
ние, 
- создавать текст на иностранном языке 

с использованием слепого десятипаль- 
цевого клавиатурного письма; 
- создавать мультипликационные 

фильмы; 
- создавать виртуальные модели трёх- 
мерных объектов; 
- использовать музыкальные редакторы, 
клавишные и кинестетические синтеза- 
торы для решения творческих задач; 
- проводить естественно-научные и со- 
циальные измерения, вводить результа- 
ты измерений и других цифровых дан- 
ных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализа- 
ции; 
- анализировать результаты своей дея- 
тельности и затрачиваемых ресурсов; 
- проектировать виртуальные и реаль- 
ные объекты и процессы, 
- использовать системы автоматизиро- 
ванного проектирования. 
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- использовать программы звукозаписи 

и микрофоны; 
-выступать с аудио-, видеоподдержкой, 
включая выступление перед дистанци- 
онной аудиторией 

Организация курсов 

внеурочной деятельно- 
сти 

- подключать устройства ИКТ к элек- 
трическим и информационным сетям, 
- осуществлять информационное под- 
ключение к локальной сети и глобаль- 
ной сети Интернет; 
- создавать презентации на основе циф- 
ровых фотографий; 
- создавать текст на русском языке с 
использованием слепого десятипальце- 
вого клавиатурного письма; 
- создавать различные геометрические 
объекты с использованием возможно- 
стей специальных компьютерных инст- 
рументов; 
- создавать диаграммы различных ви- 
дов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, 
родства и др.) в соответствии с решае- 
мыми задачами; 
- организовывать сообщения в виде ли- 
нейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; 
- искать информацию в различных ба- 
зах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать раз- 
личные определители; 
- формировать собственное информа- 
ционное пространство: создавать сис- 
темы папок и вводить результаты изме- 
рений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистиче- ской, 
и визуализации; 
- строить математические модели 

- создавать и заполнять различные оп- 
ределители; 
- использовать различные приёмы по- 
иска информации в Интернете в ходе 
учебной деятельности. 
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Организация деятель- 
ности редколлегии ли- 
цейской газеты «Со- 
вунья» и лицейского 
видеожурнала «Сова» 

- подключать устройства ИКТ к элек- 
трическим и информационным сетям, 
- входить в информационную среду об- 
разовательного учреждения, в том чис- 
ле через Интернет, размещать в инфор- 
мационной среде различные информа- 
ционные объекты; 
- выводить информацию на бумагу, 
правильно обращаться с расходными 
материалами. 
- выводить информацию на бумагу, 
правильно обращаться с расходными 
материалами; 
- осуществлять видеосъёмку и прово- 
дить монтаж отснятого материала с ис- 
пользованием возможностей специаль- 
ных компьютерных инструментов; 
- использовать звуковые и музыкальные 
редакторы; 
- выступать с аудио-, видеоподдержкой, 
включая выступление перед дистанци- 
онной аудиторией. 

 

Привлечение учащих- 
ся к разработке, подго- 
товке и проведению 
внеурочных мероприя- 
тий лицейского уров- 
ня. 

- выводить информацию на бумагу, 
правильно обращаться с расходными 
материалами; 
- осуществлять видеосъёмку и прово- 
дить монтаж отснятого материала с ис- 
пользованием возможностей специаль- 
ных компьютерных инструментов; 
- использовать звуковые и музыкальные 
редакторы; 
- выступать с аудио-, видеоподдержкой, 
включая выступление перед 
дистанционной аудиторией. 

 

Привлечение учащих- 
ся к проведению соци- 
ально-полезных акций 
лицейского и муници- 
пального уровня. 

избирательно относиться к информации 
в окружающем информационном про- 
странстве, отказываться от потребления 
ненужной информации; 
- выступать с аудио-, видеоподдержкой, 
включая выступление перед 
дистанционной аудиторией; 

 

 

Элементы ИКТ – компетентности в МАОУ «Технологический лицей» развиваются при целенаправлен-
ном и систематическом вовлечении учащихся к следующим формам внеурочной деятельности: учебно-
проектная и учебно-исследовательская работа учащихся, дистанционные формы внеурочной деятельности (ин-
теллектуальные марафоны, олимпиады, конкурсы), организация деятельности редколлегии лицейской газеты 
«Совунья», редак- ции лицейского видеожурнала «Сова», совместная с учащимся разработка, подготовка и 
проведение внеурочных мероприятий лицейского уровня, проведение социально-полезных акций лицейского и 
муниципального уровней. 

 

Основных элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования: 
Обращение с устройствами ИКТ. Cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
тех- нологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьюте-
ра; осу- ществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполне-
ние базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск при-
кладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через Интер- нет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценива-
ние числовых пара- метров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информа-
ции; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 
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бумагу, работа с расход- ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 
места, техника безопасно- сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изобра-
же- ний и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 
про- цесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проект-
ной дея- тельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 
монтажа от- снятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-
ных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фик-
сации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 
существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональ- 
ном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование раз- 
личных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 
рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 
признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ ре-
зуль- татов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информацион-
ных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 
для по- иска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз дан-
ных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информационного 
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 
информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 
языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-
ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с по-
вторяющи- мися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тек-
стовом доку- менте с помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров стра-
ницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в до-
кумент формул, таб- лиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; со-
здание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного тек-
ста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информацион-
ных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 
гра- фического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фраг-
мента- ми; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специа-
лизиро- ванных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм раз-
личных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в со-
ответствии с ре- шаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей спе-
циальных компью- терных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; ис- 
пользование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объек- 
тов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из од-
ной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 
внеш- них ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирова-
ние фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра-
вочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 
элемен- тов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-
ные, клас- сификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 
числе в систе- мах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сооб-
щения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 
или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 
файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал вре-
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мени (клавиатура, сканер, мик- рофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнона- 

учных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных ла- 
бораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и за-
тра- чиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 
раз- нообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изу-
чаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование 
и моде- лирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; мо- делирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 
средств програм- мирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 
системы автоматизи- рованного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в ин- 
формационном пространстве лицея (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-
ство- вание своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информа- ционного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; ра-
бота в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в це- лях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информацион-
ным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с по-
мо- щью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование по-
лезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 
воспита- ния и образования или нежелательно. 

Технические средства и программные инструменты, обеспечивающие формирование ИКТ- компе-
тентности учащихся в процессе реализации ООП ООО, включают в себя: 

технические средства – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер моно-
хром- ный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический план-
шет, ска- нер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяю-
щий созда- вать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с ин-
терфейсом, циф- ровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информационная среда 
образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор 
для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и ино- 
странном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изо- 
бражений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор под- 
готовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 
(ли- ния времени), редактор генеалогических деревьев, виртуальные лаборатории по предметам предметных 
областей, среды для дистанционного онлайн и оффлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
публикаций, редак- тор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Наличие необходимых технических средств и программных инструментов описано в соответствующих 
раз- делах программ (ООП ООО и рабочих программ учебных предметов). 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области ис- 
пользования ИКТ: 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»: 
− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
− получать информацию о характеристиках компьютера; 
− оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хра-

нения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 
− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, изме-

ри- тельные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
− входить в информационную среду лицея, в том числе через сеть Интернет, размещать в информаци-

он- ной среде различные информационные объекты; 
− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»: 
− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью-
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тер- ных инструментов; 
− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных ком-

пью- терных инструментов; 
− осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»: 
− использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); 
− строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

ре- зультаты поиска; 
− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 
− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, исполь-

зовать различные определители; 
− сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объ-

екты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений»: 
− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

тек- стового редактора; 
− форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
− вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
− участвовать в коллективном создании текстового документа; 
− создавать гипертекстовые документы. 
 В рамках направления «Создание графических объектов»: 
− создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
− создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 
− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

орга- низационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»: 
− записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дис- кретизации); 
− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения твор-

ческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

ин- формационных объектов»: 
− создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой со-

держат тексты, звуки, графические изображения; 
− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, класси-

фика- ционные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фото- графиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

− оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода инфор-
мации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

− использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании»: 
− проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статисти-

че- ской и визуализации; 
− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, ма-

тема- тике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»: 
− строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

опи- сания объектов; 
− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 
− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
− моделировать с использованием средств программирования. 
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 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»: 
− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве лицея (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
− использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обу-

чения; 
− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной инфор-

мации и информационным правам других людей; 
− осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных ви-

русов с помощью антивирусных программ; 
− соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
− различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с зада-

чами воспитания и образования или нежелательно. 
Оценка ИКТ-компетентности учащихся и педагогов: 
Информационная и коммуникационная компетентность учащихся в данной программе определяется как 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к инфор-
ма- ции, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и пере-
дачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 
общест- ва, в условиях экономики, которая основана на знаниях. 

Особо необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной компетентности 
рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов 
процесса информатизации лицея должно стать появление у учащихся способности использовать современные 
информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и 
для иных потребностей. Оценка ИКТ-компетентности в лицее интегрирована в задания всех предметных облас- 
тей (включая интерактивные тесты, работу над созданием текстовых файлов и презентаций, линеек времени, 
раз- работку и ведение электронных портфолио, проектов и т.д.) 

При определении компетентности лицеистов в области использования ИКТ акцент должен делаться, 
преж- де всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных познавательных навыков (ум-
ственных на- выков высокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков необходим специализиро-
ванный инстру- мент, который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с ин-
формацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать 
процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. Формирование у школьников ИКТ-
компетентности требует от учителей использования специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т. е. помнить о ней всегда); 
• требуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые учитель обычно дает своим 

уча- щимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- 
компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим групповым 
об- суждением; 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения (группо-
вая или командная работа, деловые и ролевые игры и т. д.). 

Администрацией лицея проводится соответствующая методическая и организационная работа с педаго-
гами по внедрению и повышению роли ИКТ в образовательном процессе, а также использованию активных ме-
тодов обучения на уроке. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их уроков. А 
так- же через участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, презентацию и 
транс- ляцию опыта работы по формированию ИКТ-компетентности на семинарах, мастер-классах на уровне 
города и республики, также как и в интернет-сообществах на федеральном и международном уровне. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной среде (в 
том числе ГИС «Электронное образование») и/или ведение персонального сайта и блога дает возможность учи-
телю: 

• проанализировать работу в день ее выполнения (с возможным использованием средств автоматиза-
ции проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день вы-
полне- ния, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за 
счет присут- ствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, спланиро-
вать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время которых 



149 
 

учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или аудио. 
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Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями в аспекте реализации про-
граммы развития УУД направлено на развитие исследовательских умений учащихся 

 

Важным условием формирования УУД учащихся является создание необходимых условий для взаимодей- 
ствия участников образовательного процесса. К ним относятся: 

 Учебное сотрудничество, которое предполагает: 
− инициирование педагогом начальных действий учащихся; 
− создание атмосферы взаимопонимания в группе; 
− организацию общения учащихся; 
− совместное планирование способов учебной работы; 
− работу педагога по рефлексии совершаемых учащимися учебных действий. 
 Совместная деятельность учащихся друг с другом и с педагогом: 
− парная работа; 
− групповая работа; 
− коллективное дело; 
− проектная (исследовательская) деятельность учащихся как форма сотрудничества; 
− дискуссия; 
− круглый стол; 
− конференция; 
− тренинг и др. 
В целях реализации программы УУД МАОУ «Технологического лицея» организует социальное парт-

нерст- во с учреждениями науки, культуры и образования Республики Коми, г.Сыктывкара:, , , , и др. 
 

Социальные партнеры школы Аспекты взаимодействия Существующие и возможные 
формы взаимодействия 

Национальная библиотека Респуб- 
лики Коми 

В рамках образовательных экс- 
курсий, участия в конкурсах и 
акциях, обучающих семинарах 

Библиотечное обслуживание, под- 
бор материалов, организация встреч 
с писателями, разработка совмест- 
ных проектов библиотек 

Специальная библиотека для сле- 
пых Республики Коми им. Луи Брайля 

Библиотека им. С.Я. Маршака 

Музеи, театры, галереи г. Сыктыв- 
кара 

В рамках образовательных экс- 
курсий, спектаклей 

Консультирование и мотивация к 

творческой проектной деятельности 

Вузы г. Сыктывкара (Сыктывкар- 
ский Государственный университет 
им. Питирима Сорокина; Сыктыв- 
карский лесной институт, Коми 
республиканская академия гос- 
службы и управления при Главе 
Республики Коми) 

Организация исследовательской 
деятельности. В рамках подго- 
товки к олимпиадам 

Круглые столы, руководство иссле- 
довательской деятельностью, уча- 
стие в конференциях, конкурсных 
мероприятиях вузов, консультации 

Центр культурных инициатив 

«Югор» 

В рамках образовательных экс- 
курсий, спектаклей 

Консультирование и мотивация к 
творческой проектной деятельно- 
сти. Встречи с интересными людь- 
ми 

Родители учащихся Проектная, исследовательская 
деятельность 

Помощь учащимся при выполнение 

проектов, руководство проектной и 
исследовательской работой 

Совет отцов В рамках образовательных экс- 
курсий, участия в конкурсах и 

акциях, обучающих семинарах 

Встречи с интересными людьми, 
интеллектуальные игры, акции 

ПАО «Россети Северо-Запад» Дополнительная общеразвиваю-
щая образовательная программа 
«Энергокружок» 

Встреча со специалистами Россетей, 
проектная работа 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащимися УУД Мо-
ниторинг оценки сформированности универсальных учебных действий и ключевых компетентностей 

Цель: выявление состояния и уровня сформированности УУД и ключевых (учебно-исследовательской, 
проектной, читательской, информационно-коммуникативных) компетентностей у учащихся 8-9 классов. 
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Задачи: 
1. определить степень сформированности УУД и ключевых компетентностей. 
2. оценить и выявить в системе УВП динамику формирования УУД у учащихся. 
3. наметить коррекционную работу по данной проблеме. 

Модель оценки уровня сформированности универсальных учебных действий 

 

Универсальные 
учебные действия 

 Диагностический 
инструментарий 

Исполнители диаг- 
ностических проце- 

дур 

Регулятивные дейст- 
вия: 

Целеполагание 
Планирование 

Контроль Коррекция 
Оценка 

Саморегуляция 

Диагностика развития производится 
путем экспертной оценки видов 

оказываемой помощи и уровня про- 
извольности действия 

Комплексная методи- 
ка «Стиль саморегу- 
ляции поведения» 

Корректурная проба 
Тест Тулуз-Пьерона 
Кольца Лвандольта 

Наблюдение учителя 

Педагог-психолог 

Познавательные 
действия 

Общеучебные 

Проводится диагностика умений 
работать с текстом, составление 

плана, конспекта, выделение ключе- 
вых слов). 

Оценка уровня сфор- 
мированности ОУУН 

(Третьяков П.И.) 
Н.В.Бузин «Краткий 

интеллектуальный 

тест 

Педагог-психолог 

Классный руководи- 
тель 

Логические Сформированность этих навыков 
напрямую связана с уровнем разви- 
тия таких мыслительных операций, 

как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация. Соот- 
ветственно, для диагностики ис- 

пользуются психологические тесты 
на развитие перечисленных мысли- 
тельных операций: простые анало- 
гии, выделение существенных при- 

знаков, исключение лишнего. 

Оценка уровня сфор- 
мированности компе- 
тентностей учащегося 
в процессе проектной 
и исследовательской 

деятельности 

Тест интеллекта 
Векслера 

Тест интеллекта Амт- 
хауэра 

Педагог-психолог 

Коммуникативные 
действия 

Диагностика проводится путем экс- 
пертной оценки следующих пара- 
метров: словарный запас, литера- 
турное и логическое построение 
фразы, удерживание логической 

связи в построении текста, диффе- 
ренцированно для устного и пись- 

менного варианта. 
Планирование учебного сотрудни- 
чества с учителем и сверстниками 
Постановка вопросов – инициатив- 

ное сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Разрешение конфликтов – выявле- 
ние, идентификация проблемы, по- 

иск и оценка альтернативных спосо- 
бов разрешения конфликта, приня- 

тие решения и его реализация 

Управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка дейст- 
вий партнера 

Диагностические и 
другие работы 

Проектная и исследо- 
вательская деятель- 

ность 

Социометрия Шкала 
психологиче- 
ской близости 

Тест Басса-Дарки 

Оценка уровней об- 
щительности (тест 
В.Ф. Ряховского) 
СЧишор-Ханин 

«Шкала оценки груп- 
повой сплоченности» 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Личностные 

Самооценка 

 Т.А.Фалькович «Ди- 
агностика нравствен- 

ной самооценки» 

Педагог-психолог 



152 
 

Мотивация Диагностика внешней и внутренней 
мотивации 

Диагностика мотива- 
ции к учению и эмо- 
ционального отноше- 
ния к учению (Анд- 

реева А.Д.) 
Ценности  Т.А.Фалькович «Ди- 

агностика отношения к 
жизненным ценно- 
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Мониторинг развития УУД: критерии и способы оценки сформированности УУД у учащихся - комплекс- 
ный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных про- 
цедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям методологии 
психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и задачам исследования, тео-
ре- тическая обоснованность диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, со-
держа- ния конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцени-
ваемых групп учащихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 
подготов- ленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности лицея по формированию и развитию УУД осуществляется посредством внутренне-
го неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития универсальных учебных действий 
учащихся на уровне основного общего образования. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в усло-
ви- ях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для своевременной коррекции 
обра- зовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 
 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и 

развития УУД учащихся на уровне основного общего образования; 
 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации феде-

ральных государственных стандартов; 
 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства по 

формированию и развитию УУД учащихся; 
 внести коррективы в систему формирования и развития УУД учащихся на уровне основного общего 

образования с учетом полученных данных. 
Объектами мониторинга являются: 
1) Предметные и метапредметные результаты обучения. 
2) Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, содержа-

ние основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внекласс-
ной деятельности) 

3) Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информаци-
онные). Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД учащихся происходит постепенное смеще- 
ние контрольно-оценочной функции от учителя, как было на уровне начального общего образования, к самому 
ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у учащихся готовности и 
способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформи-
ро- ванность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить 
цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на средней ступе-
ни образования школы проводят: 

• Администрация МАОУ «Технологический лицей»; 
• Педагог-психолог лицея; 
• Методические объединения учителей-предметников; 
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• Методическое объединение классных руководи-
телей. Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 
• сбор информации; 
• собеседование; 
• педагогическое наблюдение; 
• педагогический анализ; 
• педагогическая характеристика; 
• психологическая 

диагностика. Средства мониторинга: 
• анкеты для родителей и педагогов; 
• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 
• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 
• комплексные работы; 
• административные контрольные работы и тесты; 
• типовые задачи; 
• образовательные события; 
• лист самооценки в составе портфолио учащегося. 
• психологические тесты. 
Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МАОУ «Технологиче-

ский лицей» будет измеряться с помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации пе-
дагога- психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятель-
ность, не ума- ляя при этом педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опре- 
деляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер учащегося. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредмет-

ных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных учебных 

действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МАОУ «Технологический лицей» 
используются следующие принципы: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 
действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная само-
оценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия 
может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково- символическое 
действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 
для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

 построение связи между универсальными учебными действиями на каждомуровне и между уровня-
ми и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизи-
ровать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующегоуровня; 

Выбор модельных УУД для оценки сформированности УУД основывается на следующих критериях: 
 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-
ных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий; 
 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов уни-

версальных учебных действий и их значение для развития учащегося меняется при переходе от уровня к уров-
ню, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для различныхуровнейобщего образо-
вания может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой 
задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных учебных действий 
следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии психологической диагностики, и 
как новую и нетривиальную по своей содержательной направленности. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся, в том числе 
ин- формационно-методического обеспечения, подготовки кадров 
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Условия реализации программы развития УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно -исследовательской деятельности и ИКТ - компетенций. 

Кроме общих условий реализации ООП выделяет ряд специфических требований: 
1. Владение педагогическими кадрами: 
• знаниями о структуре и содержании УУД и типовых задач их формирования в рамках предмета; 
• представлениями о возрастных особенностях учащихся; 
• владение технологиями организации проектной и исследовательской деятельности учащихся; 
• владение ИКТ-компетентностью на уровне не ниже заявленных в планируемых результатах данной 

про- граммы; 
• владение перечнем всех указанных в программе технологий; 
• владение диагностическим инструментарием для оценки качества формирования УУД. 
Информационно – методические условия МАОУ «Технологический лицей» обеспечивают формирование 

и развитие УУД, в том числе посредством организации проектной и учебно – исследовательской деятельности. 
Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронно-
го) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-
ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явле- ний способствует формированию и развитию УУД. 

В МАОУ «Технологический лицей» обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета в кабине-
тах информатики, в школьной библиотеке, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучаю- щихся. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в МАОУ «Технологиче- 
ский лицей» обеспечивает возможность: 

• поиска и получения информации учащимися; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справоч-

никах, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования учащимися носимых аудиовидеоустройств для учебной дея-

тельно- сти на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

рабо- ты над сообщениями (вики); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
• проведения занятий художественного и технического творчества, проектирования и конструирова- 

ния,программирования; 
• физического развития, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
• организации занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 
• самостоятельной образовательной деятельности учащихся и размещения продуктов образовательной 

дея- тельности учащихся в информационно-образовательной среде школы. Уровень информационно – методи-
ческих условий МАОУ « » обеспечивает возможность проектирования и организации индивидуальной и груп-
повой дея- тельности учащихся, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фик- сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-
тов). 

 

Кадровые условия, обеспечивающие формирование УУД, в том числе посредством организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Одним из основных условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у учащихся 
яв- ляется вопрос подготовки кадров. 

В МАОУ «Технологический лицей» организована методическая работа по обеспечению непрерывного 
по- вышения квалификации педагогов. Созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, мето-
диче- ской и информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной обра-
зователь- ной программы основного общего образования, в том числе по вопросам формирования и развития 
УУД у уча- щихся. Основными формами внутришкольного непрерывного повышения квалификации педагогов 
являются: семинары, открытые уроки, круглые столы, мастерклассы, заседания педагогических советов, мето-
дических со- ветов, школьных методических объединений, рабочих групп учителей. 

В МАОУ «Технологический лицей» проводятся семинары: - с учителями, работающими на уровне 
началь- ного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД, систе-
матических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 
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учебных дей- ствий в образовательном процессе; - с педагогами-предметниками и школьными психологами по 
анализу и спо- собам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня. 

В лицее разработан подход к созданию рабочих программ учебных предметов и рабочих программ кур-
сов внеурочной деятельности с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий и 
инст- рументарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий. В МАОУ «Технологический лицей» проводятся консультации с педагогами по конструированию 
уроков и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД. 

Педагогические работники ежегодно принимают участие на муниципальном, республиканском, всерос-
сий- ском уровнях в стажировках, в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах педагогических про-
ектах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, в том числе по вопросам 
обеспе- чения формирования и развития УУД у учащихся. 

В рамках освоения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на очных и 
дистанционных курсах педагоги изучают вопросы реализации проектной и учебно-исследовательской деятель-
но- сти учащихся, организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций, обес-
печения связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 
внешколь- ной деятельностью, организации системы оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся 

 

Оценка личностных результатов 

Объект и содержание 
оценки 

Процедура Состав инструментария оценивания Классы 

Сформированность 
осознанного выбора 

своей образовательной 
траектории, в том числе 

выбор профессии 

Диагностика 8 – 9 – х 
классов 

 

Мониторинги профес- 
сионального определения 
Консультации педагога- 
психолога; ответственно- 
го за профориентацион- 
ную работу 

Контингент-прогноз, 
дифференциально- диагностический 
опросник (ДДО) Е.А.Климов, 
активизирующий опросник 

«Перекресток» Н.С.Пряжников, 
опросник профессиональных 
предпочтений Дж.Холланда, «Карта 
интересов» А.Е.Голомшток в 
модификации 
О.Г.Филимоновой.,«Матрица выбора 
про- фессии» Г.В.Резапкина, 
ориентационный опросник», 
диагностика направленности личности 
В.М. Басса (Опросник Смекала 

Кучеры), опросник профессиональной 
го- товности (ОПГ). 

8-9 классы 

Сформированность у 
учащихся ценности Че- 
ловека и человечности, 
гуманистических, де- 

мократических и тради- 
ционных ценностей, 

ценностного отношения 
к России, РК 

Анкетирование учащихся 
8- 9х классов Наблюде- 
ния классного руководи- 
теля Карта активности 
учащихся 

Анкета Рокича 8-9 классы 

Сформированность на- 
выков ведения здорово- 

го образа жизни 

Анкетирование Наблю- 
дение классного руково- 
дителя 

Анкета «Будем здоровы!» 8-9 классы 

Сформированность на- 
выков экологической 

культуры 

Анкетирование Наблю- 
дение классного руково- 
дителя 

Анкета «Моё отношение к здоровью» 
(Самкова В.А., Прутченков А.С.) 
Анкета 

«Экологическая культура учащихся» 

(С.С.Кашлев) 

8-9 классы 
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Соблюдение норм и 
правил поведения, при- 
нятых в школе. Участие 
в общественной жизни 

школы, ближайшего 
социального окружения, 

страны, общественно- 
полезной деятельности. 
Ответственность за ре- 

зультаты обучения. 

Ежедневные наблюдения 
классного руководителя, 
учителей, социального 
педагога. 

Отчет об итогах наблюдений классного 
руководителя. 
 

Отчет об итогах наблюдений 
социального педагога. 

8-9 классы 

Сформированность 

партнёрских отношений 

Наблюдения классного 

руководителя 

Характеристика 8-9 классы 

Оценка достижения метапредметных результатов. 
 

Критерии оценки Процедура Состав инструментария 
оценивания 

Класс 

Сформированность регу- 
лятивных, коммуникатив- 

ных и познавательных 
универсальных учебных 
действий, читательская 

грамотность 

Тематический контроль, 
направленный на оценку 
сформированности УУД при решении 
учебно-познавательных и учебно-
практических задач, на проверку 
сформированности навыков 
смыслового 

чтения 

КИМы для проведения, 
комплексная работа на 
межпредметной основе 

8-9 

классы 

 Текущий контроль, направленный на 
оценку сформированности УУД при 
ре- шении учебно-познавательных и 
учеб- но-практических задач, на 
проверку 

сформированности навыков 
смыслового чтения 

КИМы для проведения, 
комплексная работа на 
межпредметной основе 

8-9 

классы 

Индивидуальная диагностика Психологические методи- 
ки изучения познаватель- 
ной сферы личности 

8-9 

классы 

Выполнение учебных проектов. 
Наблю- 
дение за ходом выполнения учебных 
проектов. 

Учебный проект, дневник 
проекта 

8-9 

классы 

Выполнение итоговых 
индивидуальных проектов 
Наблюдение за ходом выпол- нения 
итоговых индивидуальных проек- 
тов 

Итоговый учебный про- 
ект, дневник проекта 

9 классы 

Икт - компетентность Диагностика ИКТ – компетентности КИМы для проведения 
практической работы в 
сочетании с компьютери- 
зованной частью 

8-9 

классы 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие 
этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 
опера- ции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, под-
меняет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 
уста- новления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоен-
ному ал- горитму); или ученик осуществляет неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 
(при измене- нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ООО к ре- 
зультатам освоения основной образовательной программы. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся, их воз-
рас- тных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 
ка- честв. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, представленных в 
программах основного общего образования. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержа- 
ния и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-
ми- рования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе реализации рабочих программ учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования все-
ми учащимися. 

Структура рабочей программы учебного предмета включает: 
1. Пояснительную записку, составленную на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования; Пояснительная записка включает общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета. 

2. Общую характеристику учебного предмета; 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане лицея; 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
5. Содержание учебного предмета; 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 
7. Описание учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения образова-

тельной деятельности; 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
9. Приложения к РПУП. 
 

Русский язык 

 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения наро-
дов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального обще-
ния русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социаль-
но-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка 
и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 
этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и 
функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможно-
стей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важ-
ных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличност-
ное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 
культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображе-
ния, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности 
как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных фор-
матов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой 
школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных 
и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональ-
ные разновидности языка»). Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 
являются: 

− осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому язы-



158 
 

ку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление созна-
тельного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 
русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 
Российской Федерации; 

− овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования со-
циальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

− овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стили-
стических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого 
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 
практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной гра-
мотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

− совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и меж-
культурного общения; овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 
знаний по разным учебным предметам; 

− совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 
сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых законо-
мерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

− развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форма-
тов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); освоение стратегий и тактик информационно-
смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, комму-
никативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 
Диалог. 
Текст 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристи-

ка). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных раз-

новидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 
Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, граммати-
ческая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 
эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные).  
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Их интонационные и смысловые особенности. 
Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки 

препинания). 
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 
Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации не-

полного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами  

да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выраже-

ния. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. 
Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные  

и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. Допол-

нения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, неопределённо-личные, обобщённо-

личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами  

не только… но и, как… 
так и. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... 
ни, тo... тo). 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами  

при однородных членах. 
Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные при-

ложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточ-
няющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 
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Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 
Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенно-

сти, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 
Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, об-

ращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обра-

щениями и междометиями. 
9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 
Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности  

в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт,  
на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфогра-

фических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике  
при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 
Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов раз-
ных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих  
к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 
Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; функциональные стили: 
научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (по-
вторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, язы-
ковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского язы-
ка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями 

между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания  

в сложных предложениях (обобщение). 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 
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Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и прида-

точной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений  

с обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения  
с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предло-
жения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложно-
подчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения  
с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 
который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последо-

вательное подчинение придаточных частей. 
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюз-
ных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой  
в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессо-
юзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия  
и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессо-

юзной связи. 
Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потреб-
ности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 
собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 
уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеа-
лов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при реше-
нии учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием ком-
муникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отече-
ственной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 
уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу куль-
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тур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценно-
стей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обу-
чающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотива-
ции к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе уча-
стия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 
формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе ос-
новных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации ху-
дожественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произ-
ведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вку-
са. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные осо-
бенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; восприни-
мать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неодно-
значного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произве-
дения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формиро-
вать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; раз-
вивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 
критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на ос-
нове изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 
направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы 
и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 
читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диало-
ге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

8 КЛАСС 

Древнерусская литература. 
Житийная литература «Житие Сергия Радонежского».  
Литература XVIII века. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  
Литература первой половины XIX века.  
А. С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» «Моцарт и Сальери». 
Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полу-
маски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  
Литература второй половины XIX века. 
И. С. Тургенев. Повести «Ася».  
Ф. М. Достоевский. «Белые ночи».  
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы "Отрочество» (главы).  
Литература первой половины XX века.  
Произведения писателей русского зарубежья Произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, Н. Тэффи, 
А. Т. Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). 
Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  
М. А. Булгаков «Собачье сердце».  
Литература второй половины XX века.  
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поеди-
нок» и др.).  
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  
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А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не менее двух произведе-
ний). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и 
др. 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–начала XXI века(не менее двух произ-
ведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и 
Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 
Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворе-
ния Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуд-
жавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. 
С. Кушнера и др. 
Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я 
умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 
(фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).. 
 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве».  
Литература XVIII века.  
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).  
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.  
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  
Литература первой половины XIX века.  
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» 
и др.  
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее 
трёх стихотворений по выбору).  
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посе-
тил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (от-
рывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «По-
эт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 
любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 
всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и груст-
но», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, 
ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я 
жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  
Зарубежная литература.  
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 
«Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по 
выбору).  
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения 
Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

ЛИТЕРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Задачи программы учебного предмета «Литература Республики Коми» определены её целью и связаны 
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как с читательской деятельностью школьников, так и эстетической функцией литературы: 
− сформировать представления о литературе Республики Коми как о культурном феномене, занима-

ющем важное место в жизни нации и человека; 
− осмыслить литературу как особую форму освоения культурной традиции; 
− сформировать основные эстетические и теоретико-литературных понятия как условие полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений; 
− сформировать эстетический вкус как ориентир самостоятельной читательской деятельности; 
− сформировать эмоциональную культуру личности и социально значимое ценностное отношение к 

лите- ратуре и искусству Республики Коми; 
− развить умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 
Содержание и структура рабочей программы «Литература Республики Коми» определяются ведущими 

принципами и задачами литературного образования учащихся на современном этапе и действующей системой 
обучения. 

В программе 8-9 классов учитывается опыт ныне действующих курсов по русской литературе, настоящая 
программа продолжает литературное образование в основной средней школе с учетом своеобразия социальных, 
этнографических, историко-культурных особенностей региона (Республики Коми), национально-
художественной специфики литературы Республики Коми. Учет данных факторов находит отражение, прежде 
всего, в отборе программных литературных произведений, в расширении межпредметных связей с дисципли-
нами гуманитарного цикла. 

Культурологическая парадигма предлагает человеку жизненные стратегии с учетом выработанных куль-
ту- рой способов социализации; дает возможность коммуникации с прошлым и будущим республики, страны и 
мира. Литература как основа образовательной стратегии в программе «Литература Республики Коми» преду-
сматривает многообразие подходов, в основе которых лежит идея диалога, обусловленного признанием равно-
правия и вза- имным уважением позиций участников диалога, толерантностью, признанием возможности суще-
ствования мно- жества точек зрения на текст. 

Программа опирается на ряд методологических принципов: 
− культурологический; 
− учет возрастных и психологических особенностей; 
− сочетание эстетического, исторического анализа явлений литературы и стремление к пониманию 

уча- щимися общих закономерностей воссоздания цельной картины мира. 
В основе предполагаемого состава произведений, знаний и умений лежат требования к минимуму пред-

мет- ного содержания, представленные в «Государственном образовательном стандарте основного общего, 
среднего общего образования в Республике Коми». 

Читательские умения формируются на всем протяжении школьного курса литературы и подразумевают 
комплекс аналитических и творческих умений, ведущими из которых являются умения чувствовать и понимать 
региональные и национальные особенности литературы Республики Коми, определять национальное и инона- 
циональное своеобразие произведений, выявлять черты общности с русской и мировой литературой. Углубле-
нию представлений о художественных произведениях Республики Коми способствует то, что их содержание 
рассмат- ривается в историческом и литературном контекстах. Программа обращена к ученику, к совершен-
ствованию его интеллектуальных, эмоциональных возможностей, к совершенствованию его личности, его 
нравственных ка- честв, чувства толерантности. Читательские умения формируются в процессе чтения произ-
ведений каждого пи- сателя. Школьники выясняют наиболее характерные черты национального миропонима-
ния художника, его писа- тельской манеры. 

Историко-культурная и нравственная проблематика литературы Республики Коми. Преемственность по-
ко- лений. 

Русские писатели о Коми крае. 
Сведения о жизни и творчестве Н. Надеждина. Очерк «Народная поэзия у зырян». Размышления о народ- 

ной поэзии. Очерк-жанр литературы. 
Сведения о жизни и творчестве И. Засодимского. Очерк «Лесное царство». Национально-социальный срез 

жизни «лесного царства» коми- зырян с позиции писателя-народника. Характер зырянина. Обычаи и верования 
народа коми. Реальное и фольклорное в очерке. Публицистический пафос произведения. 

А.Круглов. Сведения о жизни и творчестве. Рассказ «Месть». Нравственность главного героя. Противо-
пос- тавление мира природы и человека. Описание весны, утра. 

Лирические произведения XX века. В.Савин. Сведения о жизни и творчестве писателя. Стихотворение « 
Время омоложения жизни» (пер. Г.Пагирева). Художественный образ весны как обновления жизни природы и 
человека. Жизнелюбие автора. Стихотворение «Солнцеликая» (пер. Г. Пагирева). Радость как форма взаимоот- 
ношения с окружающим миром. Картины быта коми народа. Музыкальность стихотворения. 

Радость как форма взаимоотношения с окружающим миром. Реализм. Поэма «Тиюк» (пер. И. Рыжикова). 
Судьба коми девушки в дореволюционное время. Замужество Тиюк. Сожаление героя о несчастной судьбе зна- 
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комой женщины. Стихотворение «Коми море» (пер. И. Рыжикова). Художественный образ Пармы - образ силы, 
могущества и гордости народа. Тема любви к Родине. Красота родной земли. 

Драматические произведения XX века. 3 рода литературы, основные черты комедии. Н. Дьяконов. Сведе- 
ния о жизни и творчестве. Комедия «Свадьба с приданым». Особенности жанра комедии. Характеры колхозни-
ков Ольги и Максима. Трудовые колхозные будни коми села. Комедия. Элементы свадебного обряда - сватов-
ство, рукобитье, сговор, девичник, свадебный пир. Юмор в произведении. 

Переводчики и художественный перевод. Художественный перевод. Особенности перевода с коми языка 
на русский. Перевод с русского языка на коми язык. Форма и содержание в переводе. 

Эпические произведения XX века.П. Столповский. Сведения о жизни и творчестве. Рассказ «Замор». Че-
ло- век и враждебный мир. Взаимоотношения человека и природы. Образы Захария и молодых людей. Проти-
востоя- ние мудрости и доброты старика Захария жестокости и жадности «чужаков». Аргументированный ответ 
на во- прос с привлечением литературного материала Работа с письменными ответами учащихся, классифика-
ция оши- бок, анализ типичных ошибок 

И. Кузнецов. Сведения о жизни и творчестве. Повесть «Новогодние свадьбы». 
Характер главного героя. Взаимоотношения отца и дочери. Ритуал бракосочетания. Особенности обряда 

у коми. Н. Куратова «Повесть об отцах (отрывок) Изображение жизни деревни в годы войны. Тема личного 
сча- стья, выбора между чувством и долгом. Драма народа, драма семьи. Формирование характера героини. 
Средства создания художественного образа- характера. Аргументированное рассуждение с привлечением лите-
ратурного материала. Л. Смоленцев. Сведения о жизни и творчестве. Повесть «Печорские дали» (глава «Усть-
Цилемское диво».) Документальная повесть. Художественный образ праздника. 

Лирические произведения XX века.В. Журавлев-Печорский. Сведения о жизни и творчестве поэта. Сти-
хо- творение «Над черным лесом крик печальный...». Философские размышления лирического героя о смысле 
жизни. Поиск собственного жизненного пути. Переживания, сомнения лирического героя. Северная природа - 
вдохнове- ние поэта. Стихотворение «Голубаны».Уверенность лирического героя в силе и щедрости таежной 
природы. Единение героя и окружающего мира. 

Стихотворение «Когда, устав от жизни бренной...». Раздумья лирического героя о прошлом, о значении 
родных мест для человека. Анализ лирического текста, работа со средствами выразительности. А. Клейн. Све-
де- ния о жизни и творчестве. 

Стихотворение «Во тьме глухих тысячелетий...» Лирический герой о прошлом и настоящем. Опыт пред-
ков и современная жизнь. В.Попов. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение «Лебединая родина». Образ 
род- ной Печоры. Чувство сопричастности лирического героя с окружающей природой. Работа со средствами 
худо- жественной выразительности. Н.Мирошниченко. Сведения о жизни и творчестве поэтессы. Тема памяти в 
твор- честве Н. Мирошниченко. Ценность творчества И. Куратова для коми народа. Знакомство с биографией и 
твор- чеством И. Куратова Знакомство с биографией и творчеством И. Куратова. 

Сопоставительный анализ изученных текстов. Разработка и проведение квеста, настольной игры по твор-
че- ству коми писателя или поэта, написание аннотации на книгу. Разработка и проведение квеста, настольной 
игры по творчеству коми писателя или поэта, написание аннотации на книгу. 

Особенности развития историко-литературного процесса коми. Развитие литературы коми в XIX-XX вв. 
Автор и реальность. Познание тайн мироздания. Художественная литература коми как особая форма обще-
ствен- ного сознания. Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Литературный процесс. Литература как искусство слова. Литература Коми края в XIX в. Фольклорная 
тра- диция коми как идейно-художественная основа коми литературы. 

И.А. Куратов - основоположник коми литературы. Личность И. Куратова. Философские взгляды поэта, 
от- раженные в художественных произведениях. Литературно- художественная оригинальность произведений. 
И. Куратова и европейская поэзия. И. Куратов и русская литература. Раздумья И. Куратова о своей поэзии, о 
коми слове. «Коми язык» (пер. А. Смольникова). Размышления поэта о своем творчестве, о коми слове. Внут-
ренний диалог поэта с оппонентами. Роль языка в просвещении народа. Утверждение красоты коми языка и 
связи чело- века с родным языком. Вера в талант своего народа. Поэтическое кредо поэта: писать правду о жиз-
ни родного народа. «Песня моя, песня» (пер. А Размыслова). Тревога поэта за судьбу коми песни. Отношение к 
коми песне разных слоев общества. Вера поэта в будущее коми песни и творческие силы народа. «Новая песня» 
(пер. П. Панченко). Уверенность лирического героя в своих силах и готовность создать песни о коми земле, о 
родном на- роде. Реалистические принципы изображения жизни. «Моя муза» (пер. А. Смольников). Размышле-
ния о творче- стве: верность правде, реализму, неподкупность музы поэта. Роль поэта в обществе. Эстетические 
и социальные взгляды на мир. Сила поэтического слова, обращенного к народу. Гражданские и сатирические 
мотивы. («Тьма», 

«Брату»). Анализ стихотворения «Тьма» (пер. В. Тихомирова). Размышления поэта о современной эпохе, 
о лю- дях, идущих к новой жизни. Символическая картина господства темных сил - сил мрака и тьмы. Вера в 
наступле- ние нового времени: победа над мраком, невежеством. Стихотворение «Брату» (пер. Б. Сиротина). 
Жанр посла- ния. Открытость и исповедальность позиции лирического героя. Размышления лирического героя 
об обществен- ном развитии, своем призвании, общественном долге. Стремления изменить самосознание лю-
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дей. Любовная ли- рика. Работа с циклом, посвященным А.И. Поповой («Молодая девушка», «Не поладили», 
«Сандра, дорогая», 

«Торговаться ль, Сандра», «Нынче вся земля светла, тепла».) Стихотворение «Молодая девушка» (пер. 
Ю. Ио- нов): оптимизм и жизнелюбие. Образ озорной, красивой, любимой девушки, несущей счастье окружа-
ющим. «Не поладили» (пер. Б. Иринина). Традиции древнегреческой антологической эпиграммы. Двухчастная 
структура: ссора и примирение влюбленных. Торжество формы и обыкновенность житейских событий. «Санд-
ра, дорогая» (пер.П. Панченко). Обращение в минуты бессилия и болезни к своей любимой. «Торговаться ль, 
Сандра» (пер.П. Панченко) Размышления лирического героя о силе любви, способной противостоять жизнен-
ным невзгодам и по- шлости жизни. Чувство взаимного доверия влюбленных. «Нынче вся земля светла, тепла» 
(пер. В. Тихомиров). Внутренняя просветленность лирического героя. Значение для лирического героя встречи 
с любимой. Роль ана- форы в стихотворении. 

Философские раздумья о назначении человека. Духовный мир лирического героя. («Самсон», «Мне в дет- 
стве Бог повелевал», «О, жизнь, ты жизнь»). «Самсон» (пер. пер. В. Тихомирова) Переложение сюжета о биб-
лей- ском герое. Образ непокорного гиганта, мстящего своим недругам за поруганные честь и достоинство. 
Одиноче- ство куратовского Самсона. Поэт и общество. Поставленный в положение раба поэт. 

«Мне в детстве Бог повелевал» (пер. А. Коренева). Основы мировоззрения лирического героя. Граждан-
ская позиция поэта-гражданина и отношение к судьбе коми народав тексте «О, жизнь, ты жизнь» (пер. П. Пан-
ченко). Размышления о жизни, о смерти, о своем предназначении. Предчувствие смерти, вера в бессмертие сво-
его твор- чества. 

Идеи просвещения и гуманизма в поэзии («Когда я Библию читал», «Ум его уснул давненько, «Vorwarts», 
«Остяку»). 
«Когда и Библию читал» (пер. А. Смольникова). Роль европейской культуры в духовном развитии поэта. 

Отношение поэта к Библии, европейской литературе, философии на разных этапах духовного развития. «Ум его 
уснул давненько» (пер. В. Тихомирова) Раздумья об особенностях народного сознания, о взаимоотношениях 
творческой личности и народа. Консерватизм народного сознания. 

«Vorwarts» (пер. А. Смольникова). Протест против ограниченности взглядов немецких романтиков на за-
да- чи просвещения европейских народов. Творческий спор с немецким поэтом Л. Уландом: ирония по отноше-
нию к теории исторического прогресса только избранных народов. Вера в историческое развитие малых наро-
дов. «Ос- тяку» (пер. П. Панченко). Социально-философские размышления о путях исторического прогресса 
малых наро- дов. Роль просвещения в социальном прозрении народа, место науки и искусства в жизни обще-
ства. Идея необ- ходимости усвоения достижений передовой научной и эстетической мысли. 

Поэтические баллады «Поминки у древних коми», «Коми бал». Традиции и обычаи коми народа в творче- 
стве И. Куратова. «Поминки у древних коми» (пер. Б. Сиротина) Воспроизведение древнего обряда коми - про-
во- ды крестьянина в иной мир. Понимание назначения человека, отраженное в народном сознании. «Коми бал» 
(пер. Б. Сиротина) Реалистичность изображения деревенских посиделок. Радость и грусть «деревенского бала». 
Жа- лобные мотивы народной песни старухи- крестьянки. Динамизм и точность деталей. 

Поэма «Ягморт» (пер. С. Сорина) - размышления поэта о коми народном характере верованиях народа. 
Ис- следование истоков народного сознания. Самобытная трактовка народной легенды о Ягморте. Стремление 
запе- чатлеть историческое прошлое и современную жизнь народа, показать его обычаи, верования, особенно-
сти соци- альных условий и быта. Понятие  о стиле поэта. Закрепление понятия баллада. 

Роль Г.С. Лыткина как теоретика и практика в становлении коми литературы. Историко-философский труд 

«Зырянский край при Епископах Пермских и зырянский язык» (отрывки). «Пятистолетие зырянского 
края». Пя- тивековая история края. Рассказ о епископах пермских, завершивших вхождение Перми в состав 
Российского государства. Идея государственности. Деятельность Стефана Пермского, его преемников. Христи-
анско- миссионерский подвиг Стефана. Версии происхождения географических и этнографических названий. 
Энцикло- педичность. 

Русские писатели и учёные ХIХ в. о коми крае. Зыряне в произведениях русской классики: «Мертвые ду- 
ши» Н.В. Гоголя, «Дневник провинциала», «Старец» М.Н. Салтыкова-Щедрина; «Ледяной дом» И.И. Лажечни- 
кова; «По краю света» Н.С. Лескова. 

Сборник «В дебрях Севера» (ред. З.Я. Немшилова): А.О. Ишимова - детская писательница и издательни-
ца. А.О. Ишимова и А.С. Пушкин. Ее участие в культурной жизни Усть- Сысольска в 1819 г. «Воспоминания об 
Усть-Сысольске» 20-х гг. и повесть «Зырянка» в контексте литературной и издательской деятельности А.О. 
Ишимовой. Историко-этнографические сведения о зырянах; духовный климат Усть-Сысольска в повествовании 
писательницы; взаимоотношения русских и зырян. 

«Зыряне» В.И. Немировича-Данченко и «Ижма» С.В. Максимова. Этнографический, географический, ис-
то- рический, литературный пласт в очерках. В.И. Немирович-Данченко как писатель и исследователь Европей-
ского Севера и ижемских коми. Очерк «Зыряне» (в кн. «Страна холода») и «Мезенская тундра» в контексте 
«северных» произведений писателя. Особенности народного характера зырян-ижемцев (энергия, предприимчи-
вость, толко- вость, находчивость), их духовный мир в изображении С.В. Максимова. 

П.В. Засодимский и А.В. Круглов: их «хождение» в народ коми. «Лесные люди» - очерк А.В. Круглова о 
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материальной и духовной жизни коми-зырян. Этнографический, краеведческий аспект произведения. Лириче-
ские описания природы. Образ повествователя-путешественника и охотника-любителя. Развитие понятия лите-
ратур- но-этнографический очерк. 

Становление литературы коми в начале ХХ вв. - 30-х гг. XX в. 
Социально-политические особенности эпохи и культуры. Общая характеристика общественно- политиче-

ского развития страны, отражение в литературе. Формы литературной жизни. Коми ассоциация пролетарских 
писателей (КАПП) Репрессии 1930-х гг. и личные судьбы писателей. 

К. Ф. Жаков. Личность писателя, этапы творческого пути. Концепция ученого и писателя: коми нацио-
наль- ное мировосприятие и миропонимание, обогащенное опытом мировой философии и художественной 
культуры. Этнографическая достоверность, узнаваемость национальных типов и национального образа жизни, 
социологи- ческий и психологический анализ в рассказах. «Жизнь Фалалея». Житийность рассказа. Любозна-
тельность, от- крытость героя миру. Противопоставление будничной бытовой жизни людей села и наполненной 
внутренней си- лой жизни Фалалея. Черты житийного героя: наставничество Фалалея. Авторское отношение к 
герою: наделение Фалалея образцовыми человеческими добродетелями. Иконное искусство Фалалея. Жизнь 
Фалалея духовное единство человека и природы. 

Отражение раздумий автора о смысле жизни, о назначении человека, о месте национального мировос-
прия- тия в истории человеческого общества. Опора на коми предания, легенды. «Царь Кор». Переложение 
предания народа коми. Величавость эпохи, природы. Значение событий для судьбы народа. Гиперболизация 
характеров, внешнего вида персонажей и обстоятельств. 

Поэма «Биармия». Историко-философская концепция автора о существовании легедерной страны Биар-
мии. Картина жизни древнего мира, особенности духовной и историко-культурной среды коми времен леген-
дарной Биармии. Образы князя Яура, красавицы Райды, богатыря Ошпи, певца Ворморта. Самобытность при-
роды: вели- чавый образ реки Эжвы, коми Пармы. Мудрое согласие, гармония мира природы и мира древнего 
человека. Меч- та писателя о прекрасной стране, добрых владыках, простодушных охотников среди величавой 
и вечной приро- ды. Автобиографический роман-тетралогия «Сквозь строй жизни» (отрывки). Образ автора и 
Феофилакта Паню- кова - Гара-морт - поиск жизненного идеала. Изображение духовной жизни героя. Противо-
поставление красоты естественной крестьянской жизни северного народа и цивилизации. Символический ха-
рактер заглавия: отраже- ние авторской концепции жизненного и творческого пути. Автобиографическая проза. 

Творческая судьба коми писателя. 
Реалистическое воссоздание психологии крестьянина – труженика в рассказе В. Чисталёва «Трипан 

Вась». Роль Трипан Вася в обновлении природного мира, в поддержании ритма ее жизнедеятельности. Взаимо-
обуслов- ленность бытия героя и природного мира. Образ земледельца, независимого от социальных, политиче-
ских катак- лизмов. Предназначение земледельца вечное возрождение и обновление мира. Психологизм героя. 
Лирический подтекст. Внутренние монологи, диалоги героя с окружающим миром — способы раскрытия ха-
рактера героя. Художественная взаимосвязь с рассказом К. Жакова «На подсеке». Теория литературы. Психо-
логизм. 

Символика и реалистичность образов в пейзажных стихотворениях. Поэтическое обращение лирического 
героя к северной природе. Коми национальный пейзаж. «Рождение песни» (пер.В. Журавлёва-Печорского). По- 
этический манифест поэта элегия «Рождение песни». Сущность поэзии. Отношения поэта с миром, с родиной. 
Разговор поэта с самим собой, вопросы к самому себе, к родной земле, к тихому одухотворенному миру. Обра-
зы коми песни и коми природы - единая картина мира. Душа, мироощущение коми народа, отраженные в обра-
зе родной природы. 

«Земля моя родная» (пер. Г. Торлопова). Воспоминания о родной земле. Роль образа - символа - ветра. 
Вос- хищение неповторимостью и простотой родной природы. 

«Ясная ночь, морозная ночь» (пер. С Журавлева-Печорского). Образ зимней ночи. Восприятие природы 
разными органами чувств: прикосновения, запахи, звуки. Место человека в едином пространстве Вселенной. 
Изображение внешнего мира через внутреннее состояние. Пейзажная лирика. 

Творческая судьба М. Лебедева. Создание произведений на фольклорной основе. Языческие и христиан- 
ские мотивы творчества в произведении «Зырянин и дятел». Мир и человек в повести «Таня Осинина». Интерес 
к отдельной личности, её внутренним силам и возможностям. Реалистическое и народное - поэтическое пред- 
ставления в повести. Раскрытие характеров героев посредством приемов несобственно-прямой речи. «Фома 
Лёк- мортов». Жанровая характеристика «Из записной книжки случайного путешественника». Образ повество-
вателя. Традиции охотничьих рассказов И. Тургенева. Влияние писателя на развитие комедийного жанра в ко-
ми литера- туре. «Добрая женщина». Борьба нового мира со старым. Образ Доброй женщины как символ силы 
света и сво- боды. Победа над жрецами Войпсля. «Красавица». Насильственная выдача замуж молодой девуш-
ки за нелюби- мого старика. Свадебная купля-продажа. Спасение красавицы от неравного брака. Стиль тради-
ционной семейно- бытовой и свадебной поэзии: свадебные сценки девичника, сговора-рукобития, свадебные 
песни- дразнилки. 

Сатирическая и социальная направленность басенного творчества. Отражение традиций русской басни. 
«Колхозник Митрофан». Социальная направленность басни. Образ лодыря. Отношение к труду. Изобра-
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жение действительности 20-х годов 20 в. «Федор и Родион». Образы труженика и лентяя-единоличника. 
Стремление к обновлению жизни. Нравоучительность. 

В.И. Лыткин: творческий путь. Духовные искания поэта и ученого. Роль В.И. Лыткина в создании коми 
ли- тературного языка. В. И. Лыткин переводчик. 

Тема Родины и вечного обновления. Освоение новых идей, духовных ценностей в лирике. «Коми девуш- 
ка». Размышления лирического героя об идеальной невесте для коми юноши. Нравственно-эстетический идеал 
девушки-невесты. Особенности характера коми человека, необходимые для жизни в суровых условиях быта. 
По- эма «Идут». Образы коми крестьян - красноармейцев. Оптимистическое настроение бойцов революции, 
одержавших победу над сильным и коварным врагом. Трагическая цена победы. Образы коми земли, явлений 
приро- ды, реагирующих на происходящие события. Взаимосвязь природы, крестьянского быта как части наци-
ональной жизни и сознания коми крестьян - красноармейцев. Революционная и фольклорная символика в поэ-
ме. 11одвиг героев и судьба коми народа. Раздумья о Родине, коми крае, жизни коми людей, коми слове. Дра-
матизм сюжета поэмы. Символика поэмы. Взаимосвязь с мотивами русской поэзии (В. Маяковского, Д. Бедно-
го, А. Блока) и ка- рело-финского эпоса «Калевала». Закрепление понятия о художественном образе-символе. 

В.А. Савин: судьба и творчество В. Савин - создатель коми национального театра. Два направления в дра- 
матургии В. Савина: социально-политические драмы и комедии. Пьесы «В раю», «Неприкаянная душа»: драма- 
тическая дилогия. Народно-крестьянские мотивы в драматической дилогии. Посмертное путешествие крестья-
ни- на Сюзь Матвея в загробный мир: пребывание в раю и аду. Обрядовый смех цены поминок героя. Народное 
представление о загробном мире. Возрождающая сила поведения (пенис, смех, сквернословие) Сюзь Матвея. 
Черты казенного учреждения с бюрократическими порядками в изображении рая и ада. Труженик-крестьянин, 
побеждающий сатану и архангелов. Социальное и философское в пьесе. Теория литературы. Развитие понятия 
о драматическом конфликте. Использование песенно-поэтических элементов народной поэзии В. Савиным. 
Поиски поэтической формы: создание баллад, элегий, посланий, поэм. 

«Где-то в будущем» (пер. Г. Пагирева). Размышления о своем времени в элегии «Где-то в будущем». 
Оцен- ка несовершенства жизни глазами человека будущего: стремление людей через распри, кровь, борьбу 
улучшить ее. «Весенняя ночь» (пер. Г. Пагирева). Общечеловеческое чувство сожаления о прошедшей молодо-
сти. Состоя- ние печали и тоски лирического героя на фоне вечной весенней ночи. 

«Мельница» (пер. И. Рыжикова). Атмосфера тишины и теплоты в самом необходимом строении деревне - 
в мельнице. Пейзаж родной природы: одушевление земли и мельницы. «Соколиное гнездо» (пер. И. Рыжикова). 
Противопоставление прошлого и настоящего народа: жизнь в холоде и темноте противопоставлено возрожде-
нию и свету. Образ соколов – образ молодых людей, двигающих жизнь к прогрессу. 

Работа с разнообразными сюжетами прозаических и лирических текстов коми писателей и поэтов, с гео- 
графическими объектами, связанными с писателями РК, соотнесением биографии с именем писателя РК. 

Защита итогового проекта: оформление выставки, проведение игры, создание квеста, написание отзыва о 
прочитанном произведении, написание рецензии на творчество поэта или писателя. 

 

Иностранный язык 

 

С учетом специфики учебного предмета «Английский язык» целями предмета на уровне основной школы 
являются: 

− развитие личности, способной и желающей участвовать в овладеваемой им англоязычной речевой 
дея- тельности, а также осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее 
распро- страненных ситуациях повседневного общения; 

− развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
язы- ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

− развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в совре-
менном мире; воспитание качеств гражданина, патриота, толерантного отношения к проявлениям иной культу-
ры. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский 
язык» Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

− межпредметностью; 
− многоуровневостью (с одной стороны, лексические, грамматические, фонетические навыки, с дру-

гой стороны, умения в четырех видах речевой деятельности); 
− полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний). 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку. Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие ино- 
язычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 
образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорого-
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во- го уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 
устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как сред-
ство межличност- ного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 
систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 
«Рус- ский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» 
и др. 

Предметное содержание речи Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. Взаимоотноше-
ния в семье. Конфликтные си- туации и способы их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Ви- 
ды отдыха.. Карманные деньги. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 
друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Ви- 
ды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычек. Режим труда и отдыха, занятия 
спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-
писка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. Проблема выбора 
про- фессии. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
сре- ды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массо-
вой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Климат. Население. Досто- 
примечательности. Культурные особенности: памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Вы- 
дающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные уме-
ния Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений ве-
сти диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога – 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжи-
тельность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникатив-
ных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 
и/или вер- бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания – 10-12 
фраз. Продол- жительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависи-
мо- сти от решаемой коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные, научно- по-
пулярные. Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, бесе- 
да, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-
стям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием 
основ- ного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 
восприни- маемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предпола- 
гает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких тек- 
стах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интере- 
сующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду 
с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пони- 
манием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-
ции, с полным пониманием. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагма-
тиче- ские. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенно- стями интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональ- ную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-
ных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содер-
жать некоторое количество неизучен- ных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 
тек- ста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изу- 
ченном языковом материале. Объем текста для чтения – около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного сло-
варя. Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
− заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
− написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
− написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

приня- тых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
делах, со- общать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем лично-
го письма около 100–120 слов, включая адрес; 

− составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов про-
ектной деятельности. 

− делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с ком-
муни- кативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопроси- 
тельного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произноше-
ния (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изу-
ченных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различ- ных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лекси-
ки, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1200 еди- ниц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексиче- 
ских единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предло- 
жений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Навыки распознавания и употребления в речи 
коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и 
употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; арти-
клей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относитель-
ных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо- временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предло- гов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- куль-

турных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного язы-
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ка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
− знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

куль- турном наследии; 
− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

куль- турном наследии; 
− знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников ит. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
− представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны истран изучаемого языка; об 

осо- бенностях образа жизни, быта, культуры(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся лю-
дях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художе-
ственной лите- ратуры на изучаемом иностранном языке; 

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-
фор- мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

− умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зару-
беж- ным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова,  план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. 

д.; 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 
− использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. Общеучеб-

ные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формирование и совершенствование умений: 
− работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, рас 

− ширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таб-
лиц; 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, ин-
тер- нет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, состав-
ление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирова-
ние), анализ полученных данных и их интерпретация, 

− разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проект- ной деятельности; 

− самостоятельно работать в классе и 
дома. Специальные учебные умения Формирова-
ние и совершенствование умений: 

− находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
− семантизировать слова на основе языковой догадки; 
− осуществлять словообразовательный анализ; 
− пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

дву- язычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
− участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
На этнокультурную составляющую отводится не менее 10% от общего нормативного времени. Она вклю- 

чена при изучении тем: 
«Моя страна» (Республика Коми и Сыктывкар) – 3 часа; 
«Традиции» (праздники в РК) – 1 час; 
«Путешествие»; (незабываемое путешествие по республике) – 1 час; 
«Спорт» (известные спортсмены РК, популярные виды спорта в РК) – 2 часа; 
«Здоровый образ жизни» (возможности здорового образа жизни в РК) – 1 час; 
«Время и мода» (национальный костюм РК) – 1 час; 
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«Чтение? Почему бы нет» (писатели РК, проект о литературе РК) – 2 часа; 
«Музыка» (композиторы РК) – 1 час; 
«Какие новости?» (телевидение в РК, пресса в РК) – 2 часа; 
«Школа» (напиши про свою школу) – 1 час; 
«Моя будущая карьера» (вузы Сыктывкара/РК, проект о работе подростков в Сыктывкаре) – 2 часа; 
«Моя страна в мировом сообществе» (Чем может быть интересна РК, великие люди, прославившие РК, 

достопримечательности РК) – 3 часа. 
В программе находит отражение профиль образовательной организации – изучение лексического и грам-

ма- тического материала с использованием локальной сети и интернета, электронного пособия по грамматике, 
создание учащимися мультимедийных проектов. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освое-
ния исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего историче-
ские знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 
мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формиро-
вание личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 
− формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

− воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

− развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

− формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе (Концепция 
преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. – 

2020. – № 8. – С. 7–8). 
 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 
Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. 
Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция 
– центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Эн-
циклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Аме-
рике. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 
философов». 

Государства Европы в XVIII в.  
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: пра-

вители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Цер-
ковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного 
переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 
труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 
фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Ко-
ролевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Герма-
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нии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 
Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. 
Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление между-
народных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление ко-
лониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний полити-
кой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание 
местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического 
развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». 
Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание 
регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в 
войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция 
(1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами незави-
симости. 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Деклара-

ция прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). 
Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских мо-
нархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 
управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ ра-
зума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Ди-
ректории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режи-
ма консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естествен-

ных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература 
XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка ду-
ховная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседнев-
ная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII 

в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). Разделы 
Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 
европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим 

III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение бри-
танского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления 
страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в 
XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно 
важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стре-
лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 
значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической инду-
стрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преоб-
ладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 
1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 
Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским со-
словиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Перепи-
си населения (ревизии). 
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (гу-
бернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управ-
ления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфес-

сий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 
Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозгла-
шение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 
Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоис-
числения, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и спе-
циальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 
живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни рос-
сийского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 
светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положе-
нии женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного 
тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти 
Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в 
управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под сувере-
нитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 
Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних тамо-
жен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университе-
та. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилет-
ней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760–1790-х гг.  
Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсо-
лютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Эко-
номическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 
таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представите-
лей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привиле-
гий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликви-
дация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Ак-
тивизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Повол-
жье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфес-
сиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, 
монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Бар-
щинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленно-
сти. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 
Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопча-
тобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышнево-
лоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 
Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 
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Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Еме-

льяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 
Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбо-
родко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерномо-
рья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Се-
вастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление 
к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 
Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за нацио-
нальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 
политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просве-
щенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворян-
ству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового перево-
рота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворо-
ва. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. 
И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобра-
зований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распро-
странение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, ро-
коко). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 
внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купече-
ство. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской 
науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побе-
режья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. 
Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Ос-
нование воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном мона-
стыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый россий-
ский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 
характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к клас-
сицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Каза-
ков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Пе-
тербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 
конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  
Обобщение 

 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 
Введение  

Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевате-
лям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Вен-
ский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 
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Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 
политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и 
национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политиче-
ских течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 
г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и соци-

альные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной экспансии. 

Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование 

единого государства. Король Виктор Эммануил II. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Про-

возглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 
союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. Габсбургская 
империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглаше-
ние дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от 
османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. 
Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 
Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – начале ХХ в. 
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монопо-

листический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 
средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борь-

ба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 
модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. 

Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 
Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиле-

ния». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 
Революция 1905–1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–1859). Объяв-

ление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 
Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-

ния в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 
Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. Достижения 

естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распространение образования. Тех-
нический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – 

начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Мо-
дернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 
культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика 
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союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков вели-
ких держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 
Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Рефор-
мы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 
1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 
1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 
союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 
поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Се-
верное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 
политиче- ского консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управле-
ния, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский во-
прос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, 
самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности 
взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 
системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 
сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строитель-
ства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 
Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независи-
мого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарожде-
ние социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой фило-
софии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль импе-
рии. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. 
Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повсе-
дневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культу-
ры. 

Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (ка-

толичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особен-
ности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 
гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская 
реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление обществен-
ного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 
Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 
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попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономи-
ку. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение стату-
са великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное земле-
владение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 
«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модерниза-
ции. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, об-
щественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический 

прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народ-
ная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление наци-
ональной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различ-
ных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная по-
литика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Рус-
ской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сфе-

ры (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организа-
ции. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особен-
ности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, ре-
волюционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и прак-
тика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 
Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая гео- графия экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стра-
тификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: соци-
альная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 
Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные дви-
жения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его окруже-

ние. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 
освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессио-
нальных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат 
и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование много-
партийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и органи-
зации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (ка-
деты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и проф-
союзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 
1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 
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государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 
Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преоб-

разования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразо-
ваний и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 
мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоз-
зренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скуль-
птура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение россий-
ского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и наро-
дом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской шко-
лы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 
 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

 Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по 
настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч) 
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное правительство 

и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 
кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в Петрограде 
25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 
правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Совет-
ская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств А. В. 
Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 
Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. 

Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация 
сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной 
войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 
Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация 

борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое слу-
жение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенарод-
ную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция «Баг-
ратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. Освободитель-
ная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Ве-
ликой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. Решаю-

щая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-
историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников (Нюрн-
бергский, Токийский и Хабаровский процессы). 
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Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитлеровской 
Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской Федерации 
об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 
направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на 
Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», 
марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой вой-
ны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад суверени-

тетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президен-

том РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада 

СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР 
на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по проекту 

Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. Совершенствование 

новой российской государственности. Угроза государственному единству. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. 
Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 
Возрождение страны с 2000-х гг.  
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. Вступление 

в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. Экономиче-
ская интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. При-
оритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и Евро-
союзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 г. 
Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 
Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъек-
тов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», 

«Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка семейной 
политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализа-
ция крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Север-
ный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание Россий-

ского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические пар-
ки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 
Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Сол-
дату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. Наши земляки — герои Великой Отече-
ственной войны (1941—1945 гг.). Наш регион в конце XX — начале XXI вв. Трудовые достижения родного края. 
 

Обществознание 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
− воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
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ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 
− развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 
Федерации; 

− развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом возрасте, 
становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

− формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 
и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 

− овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

− освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

− создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 
политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации 
личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. 
Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производи-

тельность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. 

Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производства. 
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового 

рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, 

обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финан-
совых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и това-
ры длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый 
план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный 
бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 
политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современ-

ная молодёжная культура. 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. Образование в 

Российской Федерации. Самообразование. 
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. 

Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 
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Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура и ин-

формационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 
9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. Признаки государ-

ства. Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и федеративное гос-

ударственно-территориальное устройство. 
Политический режим и его виды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 
Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Россия – социальное государство. Основные направления и 
приоритеты социальной политики российского государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. 
Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государ-
ственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Фе-
дерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: 

республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституцион-
ный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 
Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 
Социальная политика Российского государства. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 
Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, 

её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улуч-
шения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном 

пространстве. 
Перспективы развития общества. 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 
ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о разме-
щении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-
экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устой-
чивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в 
обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым зве-
ном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой дифференциа-
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ции. 
8 КЛАСС 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение территории Рос-

сии в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с 
Россией. 

Практическая работа №1 

 Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 
основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 
Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседи 
России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. 
Практическая работа №2 

Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории  
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Ос-

новные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 
исследований и территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Запад-
ный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской ча-
сти России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа №3 

 Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с целью вы-
явления состава и особенностей географического положения. 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный ка-

питал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и методы их реализа-
ции. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 
Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа №4 

 Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим материалам. 
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры на 

территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы 
рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирую-
щие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оле-
денения. Опасные геологические природные явления и их распространение по территории России. Изменение 
рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практическая работа №5 

Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 
Практическая работа №6 

Объяснение особенностей рельефа своего края. 
Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. Солнеч-

ная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воз-
душных масс и их циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков 
по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и анти-
циклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение клима-
та под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятель-
ность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Спо-
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собы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 
ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 
территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практическая работа №7 

Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 
Практическая работа №8 

Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних тем-
ператур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

Практическая работа №9 

Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность 
населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в 
жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Нерав-
номерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества вод-
ных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные 
ресурсы своего региона и своей местности. 

Практическая работа №10 

Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 
Практическая работа №11 

Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны. 
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе 
их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией 
почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 
Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 
Высотная поясность в горах на территории России. 
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогно-

зируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 
Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного насле-

дия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 
Практическая работа №12 

Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 
Практическая работа №13 

Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации. 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населе-
ния России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения Рос-
сии и их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 
Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 
(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 
прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 
основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная мигра-
ционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения 
России. 

Практическая работа №14 

Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста населения 
отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона. 

 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 
социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель осво-
енности территории. Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федера-
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ции. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 
Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 
жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тен-
денции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирова-

ния и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 
Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории 
России. 

Практическая работа №15 

Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и автономных 
округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географиче-
ских районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Де-
мографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского 
населения России. 

Практическая работа №16 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пира-
мид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения трудо-
способного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 
факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические 
различия. 

Практическая работа №17 

Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движения населе-
ния. 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональ-

ная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка отрас-
лей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) 
России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Эко-
номические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, ос-
новная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 
развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и 
факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Ме-
сто России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 
производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, элек-
тростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 
окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практическая работа №1 

Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населе-
ния России в различных регионах. 

Практическая работа №2 

Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны. 
Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. 
Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных 
отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 
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основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Ос-
новные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной про-
дукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 
охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспек-
тивы развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 
отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа №3 

Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на осно-
ве анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом произ-
водстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 
промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и нефте-
химического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплек-
са. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размеще-
ния предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения «Страте-
гии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа №4 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 
11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 
и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйствен-
ные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сель-
ское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Гео-
графия важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей сре-
ды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Геогра-
фия важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период 
до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа №5 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 
Тема 7. Инфраструктурный комплекс  
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство — 

место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, 

автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: ос-
новные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего 

края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 

года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 
Практическая работа  №6 

Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках 
и объяснение выявленных различий. 

Практическая работа №7 

Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
Тема 8. Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной организации хозяй-
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ства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зо-
ны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа №8 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе 
анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 
природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы 
и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 
социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа №9 

 Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 
Практическая работа №10 

Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню 
социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое поло-
жение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и эко-
логические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 
макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа №11 

Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской Федерации) по 
заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе международных 
экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны 
СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, куль-
турных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 

 

АЛГЕБРА 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает изучение 
других дисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продол-
жения образования и для повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхожде-
нии и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в 
природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует фор-
мированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 
обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 
требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия, выводы, формули-
ровать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 
используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и анало-
гию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 
самостоятельное решение задач обучающимися является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения основное место занимают со-
держательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравен-
ства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изу-
чения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 
рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» 
включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического образования и 
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способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и 
структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способ-
ствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 
также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на 
уровне основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему об-
разованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» 
способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач мате-
матики, смежных предметов и окружающей реальности. На уровне основного общего образования учебный ма-
териал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка 
для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения ал-
гебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм спо-
собствует развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о функци-
ях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в 
природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различ-
ные выразительные средства языка математики – словесного, символического, графического, вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Углублённый курс алгебры характеризуется изучением дополнительного теоретического аппарата и свя-
занных с ним методов решения задач. Алгебра является языком для описания объектов и закономерностей, слу-
жит основой математического моделирования. При этом сами объекты математических умозаключений и приня-
тые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, развивают математическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построе-
ний и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-
теоретического мышления обучающихся.  

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Понятие иррационального числа. 
Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение иррацио-
нальных чисел.  

Представления о расширениях числовых множеств. Множества натуральных, целых, рациональных, дей-
ствительных чисел. Сравнение чисел. Числовые промежутки. 

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к решению уравнений в целых числах и 
текстовых задач. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. Стандартный вид 
числа.  

Алгебраические выражения 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Основное 
свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Выделение 
целой части алгебраической дроби.  

Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Тожде-

ственные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 
Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование выражений, содержащих степени. 
Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Количество действительных корней квад-
ратного уравнения. Теорема Виета. Уравнения, сводимые к линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. 
Квадратное уравнение с параметром. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач с 
помощью дробно-рациональных уравнений. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 
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Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение и умножение числовых нера-

венств. Оценивание значения выражения. Доказательство неравенств.  
Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество решений неравенства. Равносильные не-

равенства.  
Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений. Решение линейных неравенств с од-

ной переменной. Системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с 
помощью линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. График функции. Чте-
ние свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Линейная функция. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их гра-
фики.  

Функции y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| и их свойства. Кусочно-заданные функции. 
 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. 
Алгебраические выражения 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени. Тождественные преобразо-
вания выражений, содержащих степень с рациональным показателем.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные 
множители.  

Уравнения и неравенства 

Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных преобразований, замены перемен-
ной, графического метода при решении уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений.  
Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейших систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. Графический метод решения системы нелинейных уравнений с двумя переменными. Си-
стема двух нелинейных уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство неравенств. 
Квадратные неравенства с одной переменной. Решение квадратных неравенств графическим методом и ме-

тодом интервалов. Метод интервалов для рациональных неравенств. Простейшие неравенства с параметром. 
Решение текстовых задач с помощью неравенств, систем неравенств. 
Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с 

двумя переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.  
Функции 

Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрас-
тания и убывания функции, чётные и нечётные функции, наибольшее и наименьшее значения функции.  

Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств квадратичной функции для решения задач. 
Построение графика квадратичной функции. Положение графика квадратичной функции в зависимости от её ко-
эффициентов. Графики функций y =ax2, y = a(x – m)2 и y = a(x – m)2 +n. Построение графиков функций с помо-
щью преобразований. 

Дробно-линейная функция. Исследование функций. 
Функция y = xn с натуральным показателем n и её график. 
Числовые последовательности и прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Ограниченная по-
следовательность. Монотонно возрастающая (убывающая) последовательность. Способы задания последователь-
ности: описательный, табличный, с помощью формулы n-го члена, рекуррентный.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической про-
грессий. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Задачи на проценты, банковские вклады, кредиты.  

Представление о сходимости последовательности, о суммировании бесконечно убывающей геометриче-
ской прогрессии. 
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Метод математической индукции. Простейшие примеры. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить изу-
чение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, доказатель-
ную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обу-
чающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истин-
ные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свой-
ства от признаков, формулировать обратные утверждения. Особое значение доказательная линия имеет для 
углублённого изучения математики.  

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, 
так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять гео-
метрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитывать 
необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответ-
ствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического характера обуча-
ющийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оцени-
вать адекватность полученного результата. 

Особенность учебного курса углублённого изучения геометрии состоит в том, что обучающиеся не просто 
знакомятся с определёнными понятиями, а уверенно овладевают ими. Существующие темы программы базового 
курса геометрии изучаются на более глубоком уровне, а обучающиеся приобретают умения, помогающие им 
уверенно применять свои знания не только в математике, но и в смежных предметах, прежде всего физике и ин-
форматике, а также пользоваться полученными знаниями при решении практических задач. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается углублённый учебный курс «Геометрия», который 
включает следующие основные разделы содержания: «Начала геометрии», «Треугольники», «Окружность», «Че-
тырёхугольники», «Подобие», «Элементы тригонометрии», «Площади», а также «Метод координат», «Векторы», 
«Преобразования плоскости». 

 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их признаки и свойства. Трапе-
ция. Равнобедренная трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции.  

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника. Теорема о пересечении медиан тре-
угольника. 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньона для произвольного четырёх-
угольника. 

Центрально-симметричные фигуры. 
Подобие 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 
при решении геометрических и практических задач.  

Площадь 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие формулы для площади тре-
угольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Площади подобных фигур. Отношение площадей треугольников.  

Теорема Пифагора 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач.  
Элементы тригонометрии 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Тригонометрические 

функции углов в 30о, 45о и 60о. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 
Углы и четырёхугольники, связанные с окружностью 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. 
Вписанные и описанные окружности треугольника и четырёхугольники. Свойства и признаки вписанного четы-
рёхугольника. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 
окружностям. 

 

9 КЛАСС 

Решение треугольников 
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Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведе-
ния. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использова-
нием теоремы косинусов и теоремы синусов. Решение задач геометрической оптики. 

Тригонометрические формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции. Формула 
Герона. Формула площади выпуклого четырёхугольника.  

Подобие треугольников 

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произ-
ведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. Применение при решении геометрических задач. 
Теоремы Чевы и Менелая. Понятие о гомотетии. 

Метод координат 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член, их геометрический смысл. Па-
раллельность и перпендикулярность прямых (через угловой коэффициент).  

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и прямых в координатах. Формула рассто-
яния от точки до прямой. Площадь параллелограмма в координатах, понятие об ориентированной площади. При-
менение метода координат в практико-ориентированных геометрических задачах. 

Векторы 

Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов – правила треугольника и параллелограмма. 
Умножение вектора на число. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на чис-
ло в координатах. Применение векторов в физике, центр масс. 

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. Скалярное произведение векторов, гео-
метрический смысл и выражение в декартовых координатах. Дистрибутивность скалярного произведения. Ска-
лярное произведение и проецирование. Применение скалярного произведения векторов для нахождения длин и 
углов. Решение геометрических задач с помощью скалярного произведения. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг 
окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. Исторические сведения об измерении длины окружности и 
площади круга.  

Движения плоскости 

Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. Осевая симметрия. Фигуры, сим-
метричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос. 

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления симметрии в природе, живописи, скульп-
туре, архитектуре. Композиции движений (простейшие примеры). Применение в геометрических задачах. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость как с точ-
ки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает 
число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и ста-
тистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. Для обоснованного 
принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформиро-
ванное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому возникла необходимость формировать у 
обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя умение воспринимать и критически анализи-
ровать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различ-
ных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных 
задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетен-
ций в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются пред-
ставления обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» ос-
новного общего образования на углублённом уровне выделены следующие содержательно-методические линии: 
«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 
теорию графов», «Множества», «Логика». 
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Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирова-
ния навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на 
диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических характери-
стик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, вы-
двигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими из-
менчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций ста-
новится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические за-
дания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.  

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного курса 
обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с рав-
новозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более 
сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых харак-
теристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операци-
ями над множествами, рассматриваются примеры применения графов и элементов теории множеств для решения 
задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

8 КЛАСС 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. Пересечение и объединение мно-
жеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества. Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисле-
ние элементов множеств с помощью организованного перебора и правила умножения. Формула включения-
исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными со-
бытиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное отклонение числового набора. Свой-
ства дисперсии и стандартного отклонения. Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь 
на диаграмме рассеивания. 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: единственность пути, связь между числом 
вершин и числом рёбер. Понятие о плоских графах. Решение задач с помощью деревьев. 

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и операциями над множествами. Ис-
пользование логических союзов в алгебре.  

Случайные события как множества элементарных событий. Противоположные события. Операции над со-
бытиями. Формула сложения вероятностей.  

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление случайного эксперимента в виде 
дерева. Независимые события. 

 

9 КЛАСС 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний и треугольник Паскаля. 
Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка, из дуги окруж-
ности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятно-
сти событий в серии испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечного множества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных величин. Важные распределения 
– число попыток в серии испытаний до первого успеха и число успехов в серии испытаний Бернулли (геометри-
ческое и биномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл математического ожидания. Примеры 
использования математического ожидания. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. Свойства 
математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание и дисперсия изученных распределений. 

Неравенство Чебышёва. Закон больших чисел. Математические основания измерения вероятностей. Роль и 
значение закона больших чисел в науке, в природе и обществе, в том числе в социологических обследованиях и в 
измерениях. 

 

ИНФОРМАТИКА  
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Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в 
различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. Информационные процессы — фундамен-
тальная реальность окружающего мира и определяющий компонент современной информационной цивилизации. 
Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественнонаучных областях, 
социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и коммуникационных тех- 
нологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. На се- 
годняшний день ИКТ — необходимый инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного раз- 
вития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на 
уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой мета- 
дисциплину. В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный ха- 
рактер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управле- 
ние объектами и процессами. 

Предмет информатики. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Информация и информационные процессы. Кодирование. Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 
быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 
человеком. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания не- 
прерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы – процессы, свя- 
занные с хранением, преобразованием и передачей данных. Способы представления информации: естественные и 
формальные языки. Разнообразие языков и алфавитов. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Двоичные ко-
ды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов 
с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. Решение задач. 
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декоди-

рования для кодов с различной длиной кодовых слов. 
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисле- 
ния. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 
записи чисел в позиционных системах счисления. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 
0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятич- 
ную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной систе-
мы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод натуральных чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. Решение задач. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характе- 
ристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные 
производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). Носители информации, используемые в ИКТ. История и 
перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных ви- 
дов носителей. Носители информации в живой природе. История и тенденции развития компьютеров, улучшение 
характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. Программ-
ное обеспечение компьютера. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные опера-
ции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. Ха-
рактерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, 
файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических процессов и др.). Архи-
вирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Обработка текстовой информации. Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфави- 
те. Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в дру- 
гом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. 
Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 
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алфавитом, отличным от двоичного. Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматиро-
вания текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Текстовые документы и их 
структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Включение в текстовый документ списков, таб-
лиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонти-
тулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использо-
ванием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Понятие о системе 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, кол-
лективная работа. Реферат и аннотация. 

Обработка графической информации. Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом пред- 
ставлении визуальных и других непрерывных данных. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и 
CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. Знакомство с 
графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изо- 
бражения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррек- 
ция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобра- 
зования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микро-
скопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базо-
вые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 
планы, карты. 

Мультимедийные технологии. Что такое мультимедиа, области применения. Подготовка компьютерных 
презентаций. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка количест- 
венных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. Включение в 
презентацию аудиовизуальных объектов. 

Коммуникационные технологии. Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная си-
стема имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, резуль- 
таты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обра- 
ботки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, рас-
писания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, повышающие безопас-
ность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифи-
цированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 
сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 
и др. 

Алгоритмы, исполнители. Анализ алгоритмов. Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 
команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем. Алгоритмический язык – формальный язык для записи алго-
ритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 
Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. Словесное описа-
ние алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описа-
ния на формальном алгоритмическом языке. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе 
робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управ-
ляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линей-
ных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от ис-
ходных данных. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и невы-
полнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных усло-
вий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной 
цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 
постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 
программирования. Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алго-
ритмических языках. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость 
от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшо-
го объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. Определе-
ние возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных 
входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набо-
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ра числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 
формул. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Расчет количества вариантов: фор- 
мулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 
с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера Венна. Логические значения выска-
зываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъ-
юнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приорите-
ты логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. Ло-
гические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических опера-
ций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Ло-
гические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логи-
ческими основами компьютера. 

Электронные (динамические) таблицы. Таблицы как средство моделирования. Табличные расчеты и элек-
тронные таблицы. Электронные (динамические) таблицы. Методы работы с электронными таблицами. 

Ввод и изменение данных. Типы данных. Абсолютные и относительные ссылки. Формулы с использовани-
ем абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. Представление формульной зависимости на 
графике, построение графиков и диаграмм. Математическое моделирование и решение задач с помощью элек-
тронных таблиц. 

Базы данных (БД): основные понятия, типы данных, системы управления БД и принципы работы с ними. 
Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Связи 
между таблицами. Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Проектирование и 
создание БД. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запро- 
сов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. По- 
исковые машины. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие об этапах разработки 
программ и приемах отладки программ. Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы 
и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде програм-

мирования. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и 
др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортиров-
ка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями 
в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реа-
лизация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной 
системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, про-
смотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автоном-

ные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов 
от цифровых датчиков (касания, расстояния, цвета, звука и др.) 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная 
линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспорт-
ным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Констру-
ирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и про-
граммное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления 
движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 
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Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления робо-
том Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, право-
вые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного ин-
формационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и 
стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и 
др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моде-
лирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объ-
екта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) моделей при ре-
шении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 
программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного экспери-
мента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удале-
ние и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источ-
ник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пу-
ти. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. 
Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 
 

ФИЗИКА 

 

Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение мате- 
рии, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. Фи- 
зика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем 
гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человече- 
ства очень высок. Физика — экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построе- 
нием теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, 
предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой прак- 
тике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отме- 
ченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. В современном мире роль фи- 
зики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование 
знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представле- 
ний о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 
физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологич- 
ных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно- исследователь-
ских задач. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся пред- ставлений о 
строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, граж-
данских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют науч- ными методами ре-
шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни. Учебный предмет «Физика» способствует формированию уобучающихся умений безопасно ис-
пользовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализи-
ровать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные вы- воды. Изучение предме-
та «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического при- менения научных знаний 
физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельно- 
сти», «История», «Литература» и др. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и тех- 
нике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Физика — единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в разработанном документе в 
соответствии с традициями выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика», «Молеку- 
лярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика». В отдельном разделе «Строение Вселенной» изучают- 
ся элементы астрономии и астрофизики. 

Тепловые явления. Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффу- 
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зия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 
молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое 

равно- весие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энер-
гия. Рабо- та и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удель-
ная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость тем-
пературы кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Ра- бота 
газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутренне- го 
сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

Электрические явления. Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электри- 
ческих зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения элек- 
трического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле 
как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направле- 
ние и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое на- 
пряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от 
напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электриче- 
ских зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Электромагнитные явления. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эр- 
стеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 
током.  Применение электромагнитов. Электродвигатель. 

Световые явления. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейно- 
го распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 
оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Механические явления. Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Отно- 
сительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания дви- 
жения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 
инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамо- 
метр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Им- 
пульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потен- ци-
альная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 
Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и 
высота тона звука. 

Электромагнитные явления. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фа- ра-
дея. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансфор- ма-
тор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы ра- дио-
связи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Квантовые явления. Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и ис- 
пускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 
электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростан- 
ций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая приро- 
да небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
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Перечень практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся на следующие типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные изме-
рения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влия-
ющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде 
графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных со-
от- ношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. Любая рабочая программа должна пре- 
дусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. 

Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.  
 

8-9 класс. 
Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение времени процесса, периода колебаний. 9 класс 

2. Измерение силы тока и его регулирование. 8 класс 

3. Измерение напряжения. 8 класс 

4. Измерение углов падения и преломления. 8 класс 

5. Измерение фокусного расстояния линзы. 8 класс 

6. Измерение радиоактивного фона. 9 класс 

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измере-
ния) 

1. Определение коэффициента трения скольжения. 9 класс 

2. Определение жесткости пружины. 9 класс 

3. Измерение ускорения равноускоренного движения. 9 класс 

4. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 9 класс 

5. Определение относительной влажности. 8 класс 

6. Определение количества теплоты. 8 класс 

7. Определение удельной теплоемкости.8 класс 

8. Измерение работы и мощности электрического тока. 8 класс 

9. Измерение сопротивления. 8 класс 

10. Определение оптической силы линзы. 8 класс 

11. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 9 
класс 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих 

на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.9 класс 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.9 класс 

3. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 8 класс 

4. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.8 класс 

5. Исследование явления электромагнитной индукции.8 класс 

6. Наблюдение явления отражения и преломления света.8 класс 

7. Наблюдение явления дисперсии.8 класс 

8. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.8 класс 

9. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде 
графика или таблицы.8-9 класс 

10. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 
 

9 класс 

11. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.9 класс 

12. Исследование зависимости силы трения от силы давления.9 класс 

13. Исследование зависимости деформации пружины от силы.9 класс 

14. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.9 класс 

15. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.9 класс 

16. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.8 класс 
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17. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.8 класс 

18. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.8 класс 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соот-
ношений между ними). Проверка гипотез: 

1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденно- 
му пути. 9 класс 

2. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников 
напряжения складывать нельзя (можно). 8 класс 

3. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.8 класс Знакомство с 
техническими устройствами и их конструирование 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.8 класс 

5. Сборка электромагнита и испытание его действия.8 класс 

6. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).8 класс 

7. Конструирование электродвигателя.8 класс 

8. Конструирование модели телескопа.8 класс 

9. Оценка своего зрения и подбор очков.8 класс 

10. Конструирование простейшего генератора.8 класс 

11. Изучение свойств изображения в линзах.8 класс 

 

БИОЛОГИЯ 

 

С учетом специфики учебного предмета «Биология» целями предмета на уровне основной школы являются 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически 
быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 
современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процес- 
сах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппара- 
том биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче- 
ских экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в ок- 
ружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности че- 
ловека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необ- 
ходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости ра- 
ционального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического каче- 
ства окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Учебный предмет «Биология» на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, че- 
ловеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соот- 
ветствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравст- 
венной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 
жизни и практической деятельности 

Человек и его здоровье. 
Введение в науки о человеке. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные ме- 
тоды изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе жи- 
вотного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Про- 
исхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма челове- 
ка, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тка- 
невая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. Ме- 
ханизмы регуляции функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 
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мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 
его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их 
классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Же- 
лезы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудо- 
вой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 
функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомео- 
стаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус- 
фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 
Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сер- 
дечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы ока- 
зания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в лег- 
ких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения ин- 
фекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 
при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Загрязнение атмосферного воздуха в 
г.Сыктывкаре. 

Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 
Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно- кишеч-
ных заболеваний. Пищевой рацион жителей Севера. 

Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 
Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и ме- 
ры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 
веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за ко- 
жей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 
регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. Гигиеническая оценка 
питьевой воды. Водоснабжение г.Сыктывкара. 

Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное разви- 
тие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродук- 
тивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 
строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и кол- 
бочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влия- 
ние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Пав- 
лова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная дея- 
тельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нару- 
шений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способ- 
ность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельно- 
сти. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в разви- 
тии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансиро- 
ванное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 
реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
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(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения 
к собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды 
как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика ос- 
новных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 
здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Примерный список лабораторных работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Лабораторная работа №1. «Выявление особенностей строения клеток разных тканей(эпителиальной и 

со- единительной тканей)»; 
2. Лабораторная работа №2 «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки»; 
3. Лабораторная работа №3 «Изготовление самодельной модели Дондерса»; 
4. Лабораторная работа №4 «Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал»; 
5. Лабораторная работа №5 «Оценка загрязненности воды из талого снега путем определения прозрачно-

сти»; 
Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:  
П/р №1 «Получение мигательного рефлекса и его торможение»; 
П/р №2«Выяснение действия прямых и обратных связей»;  
П/р №3 «Штриховое раздражение кожи»; 
П/р №4, П/р №5 «Роль плечевого пояса в движении руки, функции костей предплечья при повороте кисти 

П/р №6 «Утомление при статической и динамической работе»;  
П/р №7 «Определение плоскостопия и осанки»; 
П/р №8 «Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение»;  
П/р №9 «Опыты, выясняющие природу пульса»; 
П/р №10 «Определение скорости кровотока сосудов ногтевого ложа». 
П/р №11 «Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку»;  
П/р №12 «Измерение обхвата грудной клетки»; 
П/р №13, П/р №14 «Наблюдение за подъемом гортани при глотании; функции надгортанника, задержкагло-

тательного рефлекса»; 
П/р №15 «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». П/р №16 

«Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки» 

П/р №17, П/р №18«Выявление функций зрачка и хрусталика, обнаружение слепого пятна»; 
П/р №19, П/р №20«Определение выносливости вестибулярного аппарата, проверка чувствительности так- 

тильных рецепторов, обнаружение холодовых точек»; 
П/р№21, П/р №22 «Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойст- 

венных изображений» 

П/р №23 «Тренировка наблюдательности, памяти, внимания». Общие биологические закономерности. 
Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспери- 

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 
биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации 
живой природы (на примерах РК). Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 
объектов. Экскурсия «Многообразие форм живых организмов (на примерах РК). 

Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Много- 
образие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, рос- 
та и развития организмов. 

Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организ- 
мы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организ- 
ме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, 
удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост 
и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. На- 
следственность и изменчивость –свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. При- 
способленность организмов к условиям среды. Районированные сорта растений и породы животных. 

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма су- 
ществования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволю- 
ции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособлен- 
ность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 
искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 
Влияние человеческой деятельности на процессы эволюции видов на примерах РК. ЭКС. Красная книга РК. 
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Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация жи- 
вой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаи-
модействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз) на примерах экоси- 
стем г. Сыктывкара. Развитие и смена биогеоценозов на примере экосистем РК. Агроэкосистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – гло- 
бальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распростра- 
нение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 
биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Со- 
временные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последст- 
вия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 
Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток и тканей»; 

Лабораторная работа №2 «Сравнение растительной и животной клеток»; 
Лабораторная работа №3 «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня»;. Лабора-

торная работа №4 «Выявление статистических закономерностей модификационной изменчивости»; Лаборатор-
ная работа №5«Приспособленность организмов к среде обитания»; 

Лабораторная работа № 6«Оценка санитарно-гигиенического качества окружающей среды: запыленности 
воздуха и загрязненности снега»; 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Экскурсия «Многообразие форм живых организмов (на примерах РК). 
2. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 

ХИМИЯ 

 

С учетом специфики учебного предмета «Химия» целями предмета на уровне основной школы являются: 
1) освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
2) овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химиче- 

ского эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными по- 
требностями; 

4) воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и эле- 
менту общечеловеческой культуры; 

5) применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
в сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее среде. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся к осознан- 
ному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться само- 
стоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реаль- 
ной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она при- 
звана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент 
для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружаю- 
щей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного при- 
обретения химических знаний и использование различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости хи- 
мически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по химии, вклю- 
чающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерно- 
стей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их строении и свойствах, 
а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы Фундаменталь- 
ного ядра содержания общего образования по химии, такие, как основы органической и промышленной химии, 
перенесены в программу средней (полной) общеобразовательной школы. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, периоди- 
ческий закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, закономерно- 
стях протекании химических реакций. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и ла- 
бораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лаборатори- 
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ях. 
Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: на- 

блюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы раз- 
деления смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные веще- 
ства. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная 
и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 
количества вещества. Молярная масса. 

Демонстрации. Моделей молекул и атомов. Коллекция самородных элементов (на примере серы). Горение 
свечи на весах с поглощением продуктов горения. Разложение малахита. Горение магния. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение сме- 
сей.Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой). Реакции, иллюст- 
рирующие основные признаки характерных реакций. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. Об- 
разцы типичных металлов и неметаллов. 

Кислород. Водород. Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физиче- 
ские и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реак- 
ций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Основные источники загрязнения окружающей среды в рес- 
публике Коми и городе Сыктывкаре. Способы защиты атмосферного воздуха в городе Сыктывкаре. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 
лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем 
газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объёмные отношения газов при хи- 
мических реакциях. Предприятия топливной промышленности республики Коми. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, нефти, каменного угля и продуктами их переработки. 
Взаимодействие растворов едкого натра с хлорным железом. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
Получение, собирание и распознавание водорода. Восстановление металлов водородом из их оксидов. 

Вода. Растворы. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в рас- 
творе. Способы очистки воды в республике Коми и в городе Сыктывкаре. 

Демонстрации. Растворение веществ с различной растворимостью, растворение веществ в различных рас- 
творителях. Получение кристаллов солей. Растворение нитрата аммония. Взаимодействие натрия и кальция с во- 
дой. 

Основные классы неорганических соединений. 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. По- 

лучение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. По- 
лучение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Но- 
менклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Инди- 
каторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические 
свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседнев- 
ной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, оснований, кислот, солей. Реакция нейтрализации в при- 
сутствии индикатора. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие оксида магния с кислотами. Взаимодействие углекислого газа с из- 
вестковой водой. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. Растворение железа и 
цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периоди- 

ческий закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физиче-
ский смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической си-
стемы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 
Менде- леева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе по-
ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. 
Менделеева. Демонстрации. Коллекция самородных элементов. Различные варианты периодической системы. 
Модель строе- ния атома. 

Строение веществ. Химическая связь. 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и по- 

лярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная 
связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Демонстрации. Образование нерастворимых, газообразных и мало диссоциирующих веществ. Модели кри- 
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сталлических решеток ковалентных и ионных соединений. Коллекция соединений железа с различными степеня- 
ми окисления. Горение фосфора. 

Галогены. 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства 

неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 
Применение. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Хлороводород. Получе- 
ние. Физические свойства. Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

Химические реакции. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полу- 
ченных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 
энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 
кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 
соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на их электрическую проводимость. Электролиз хлори- 
да меди (II). Электролиз слабого электролита. Определение реакции среды в растворах разных солей. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. Качественная реакция на хлорид- 
ион 

Расчетные задачи. Расчеты по уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 
Неметаллы IV – VII групп и их соединения. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства 

неметаллов. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. 
Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соедине-
ния фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 
угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества или объё- 
ма по известной массе, количеству вещества или объёму одного из вступивших или получающихся в реакции 
веществ. Расчеты по термохимическим уравнениям. Расчёты «на выход продукта от теоретически возможного». 

Демонстрации. Горение серы в кислороде. Аллотропия серы. Опыты, выясняющие зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, от площади соприкосновения, от концентрации веществ, 
от температуры. Свойства азотной кислоты. Качественная реакция на нитраты. Поглощение углем растворенных 
веществ и газов. Виды стекла. Затвердевание цемента при смешивании с водой. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений (сульфи- 
дов).Распознавание сульфит- и сульфид-ионов в растворе. Ознакомление с образцами серы и ее природных со- 
единений (сульфатами). Распознавание сульфат-иона в растворе. Взаимодействие солей аммония с щелочами. 
Распознавание солей аммония. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление со свойствами и вза-
имопревращением карбонатов и гидрокарбонатов. Ознакомление с природными силикатами. Ознакомление с ви-
дами стекла. 

Металлы и их соединения. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в приро- 

де и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 
реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 
их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).Ресурсы металлических 
полезных ископаемых. Руды чёрных, цветных, редких, рассеянных, редкоземельных, благородных металлов. 
Бокситные, титановые, марганцевые, хромитовые руды. Горнорудный комплекс (добыча бокситов, производство 
оксида алюминия). Производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 
кальция. Рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных металлов и алюминия с водой. 
Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. 
Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 
Расчетные задачи. Расчёты, когда одно из реагирующих веществ содержит примеси. Первоначальные све-

дения об органических веществах. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источни- 

ки углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 
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глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его по- 
следствия. Топливно-энергетический комплекс (уголь, мазут, дизельное топливо). Газовая промышленность (до- 
быча природного и попутного газов).Угольная промышленность (добыча угля). Нефтедобывающая промышлен- 
ность (добыча нефти). Нефтеперерабатывающая промышленность (бензин, дизельное топливо, мазут). 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение продук- 
тов их горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов переработки. Растворение этилово- 
го спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные спирты.Получение и 
свойства уксусной кислоты.Качественная реакция на глюкозу и крахмал.Ознакомление с образцами изделий из 
полимеров: полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида.Изготовление моделей углеводородов. Химия и 
пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная 
кислота). Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, 
це¬мент). Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в пов¬седневной жизни. Хими- 
ческое за¬грязнение окружающей среды и его последствия. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Перечень 
практических работ 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным обо- 
рудованием. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Получение и свойства кислорода. 
4. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 
5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 
1. Решение экспериментальных задач по теме « Теория электролитической диссоциации» 

2. Решение экспериментальных задачи по теме «Подгруппа кислорода» 

3. Получение аммиака и опыты с ним. 
4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

7. Решение экспериментальных задач по металлам побочных подгрупп Перечень контрольных работ 

1. Первоначальные химические понятия. 
2. Кислород. Водород. Вода. Растворы. 
3. Основные классы неорганических соединений. 
4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение ато- 

ма. Химическая связь. 
5. Электролитическая диссоциация 

6. Подгруппа кислорода. Основные закономерности химических реакций. 
7. Неметаллы 

8. Металлы 

 

МУЗЫКА 

 

С учетом специфики учебного предмета «Музыка» целями предмета на уровне основной школы являются: 
− формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

уча- щихся; 
− развитие музыкальных способностей учащихся, а также способности к сопереживанию произведени-

ям искусства через различные виды музыкальной деятельности; 
− овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
− приобщить школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осо-

знание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 
− расширить музыкальный и общий культурный кругозора школьников; воспитать их музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музы-
каль- ному наследию; 

− развить творческий потенциал, ассоциативность мышления, воображения, позволяющих проявить 
твор- ческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

− развить способности к эстетическому освоению мира, способность оценивать произведения искусства 
по законам гармонии и красоты; 

− овладеть основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия му- 
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зыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые по- 
нятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспи- 
тание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче- 
скому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального 
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 
ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического приме- 
нения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изо- 
бразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 
образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен ре- 
гионально-национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гуманитарной и музыко- 
ведческой науки, отражающие идею познания обучающимися художественной картины мира и идентификации 
себя в окружающей действительности. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 
образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен этно- 
культурной составляющей. 

Музыка как вид искусства. 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообра- 

зие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музы- 
ки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- симфониче- 
ский цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многооб- 
разие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 
архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. 
Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного 

общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Романс П. Чайков- 
ского на стихи А. Толстого «Благословляю вас, леса...» — гимн восторженного единения человека и природы, 
человека и всего человечества. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством Республики Коми. Зарубежная 
музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в 
эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах - выдающийся музыкант 
эпохи Барокко. Венская классическая школа (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 
творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, 
опера, балет). Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв (9 часов) 

Сравнение двух пушкинских образов, воплощенных в произведениях Глинки и Чайковского. 
Воплощение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой 

вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. Роль вступления и коды в 
драматургии произведения. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Роль колокольного звона в жизни русского 
человека. Колокольная симфония старой Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во 
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Вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского. 
Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве. 
Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник». Возро- 

ждение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов (на примере фрагмента хорового 
произведения Р. Щедрина «Запечатленный ангел»). 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к на- 
родным истокам профессиональной музыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. 
Глинка, М.П. Мусоргский, A. П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Старинные обрядовые празд- 
ники коми народа, их роль в жизни человека. 

Современная музыкальная жизнь. 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (со- 

временной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. 
Свешников: Д.А. Хворостовский, А.К). Нетребко, В. Г. Спиваков, H.JI. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубеж- 
ных исполнителей (Э. Карузо. М. Каллас; Паваротти. М. Кабалье, В. Клибери, B. Кельмпфф и др.) классической 
музыки. Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 

Смешение жанров в музыке Республики Коми. 
Экзотические мотивы симфонии О. Мессиана, идеи вселенской радости и нирваны. Сопоставление с кар- 

тиной К. Моне «Жёлтая нирвана». Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Мо- 
жет ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Про- 

кофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов 
XX столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке XX века (импрессионизм). 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX — начала XXI века. Полистили- 
стика в творчестве композиторов академического направления (на примере Серенады А. Шнитке). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз - наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зару-
бежные композиторы-песенники XX столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 
песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. Особенности 

народных и композиторских песен Республики Коми. 
Значение музыки в жизни человека. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» про- 
блемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 
культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 
 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным предметам 
и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-
технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного 
обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к 
труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными технология-
ми, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рам-
ках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 
современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профес-
сий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно отражающее 
смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения лич-
ности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, тех-
нологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, ро-
бототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнерге-
тики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 
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Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, предметные, мета-
предметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, 
является ФГОС ООО. 
 

Модуль «Производство и технологии» 

8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным производством. 
Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. Управление инноваци-

ями. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от интересов и 

способностей человека. Профессиональное самоопределение.  
9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды предпринима-
тельской деятельности.  

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды.  
Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления эко-

номической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность предпринима-
тельской деятельности.  

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 
Мир профессий. Выбор профессии.  

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их 
чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 
План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и эскиза. 
Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на рынке труда. 
9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с использованием в системе 
автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем автоматизированного 
проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рису-
нок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием САПР, 
их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с ис-
пользованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

8 класс 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пи-

рамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и 

объединение геометрических тел. 
Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 
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Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 
Понятие «аддитивные технологии». 
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 
Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные настройки 

для выполнения печати на 3D-принтере. 
Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 
Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

Модуль «Робототехника» 

8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных аппаратов. 
Классификация беспилотных летательных аппаратов. 
Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полёта. 
Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 
Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 
9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы.  
Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 
Потребительский интернет вещей.  
Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. Техноло-

гия машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.  
Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем.  
Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные аппараты). 
Управление роботами с использованием телеметрических систем. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Индивидуальный проект по робототехнике. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

С учётом специфики учебного предмета «Физическая культура» целями предмета на уровне общего обра- 
зования являются: 

− формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей орга-
низма, развитие основных физических качеств и психофизических способностей, обеспечение должного уровня 
индиви- дуальной физической подготовленности; 

− формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей, прикладно-ориентированной и реабилитационно-релаксационной направленностью, техниче- 
скими действиями и приемами базовых видов спорта; 

− формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных оздоровительных си-
стем физического воспитания, способами индивидуальной коррекции осанки и телосложения; 

− овладение системой знаний о физической культуре, ее истории и современном развитии, роли в жиз-
не- деятельности современного человека, профилактике девиантного поведения и вредных привычек, об укреп-
лении и длительном сохранении здоровья, о формировании здорового образа жизни; 

− воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и творческого со- 
трудничества, взаимопомощи и уважения в совместных формах занятий физкультурно-оздоровительной и спор- 
тивно-оздоровительной деятельностью. 

Представленный в целостной образовательной деятельности предмет «Физическая культура» призван со- 
действовать развитию самостоятельности, творчества и активности учащихся, формированию у них потребно- 
стей в самосовершенствовании и самореализации. 
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Предмет «Физическая культура» в содержании общего образования представляется предметом физкуль- 
турной деятельности, ориентированной на формирование разносторонне физически развитой личности, способ- 
ной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственно- 
го здоровья, оптимизации трудовой деятельности, организации активного отдыха и досуга. 

В учебный материал по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» включены этно- 
культурные компоненты «Лыжи» и «Туризм и спортивное ориентирование» в 8-9 классах. Из-за отсутствия ма- 
териально-технической базы для проведения плавания часы перенесены на модуль «Спортивные игры». 

Из-за отсутствия гимнастических брусьев, бревна, низкой перекладины, выполнение комбинаций по моду- 
лю «Гимнастика» заменены на выполнение подготовительных и подводящих упражнения для освоения этих эле- 
ментов. 

Основание для замены является Примерная основная образовательная программа основного общего обра- 
зования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про- 
токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движе- 

ний и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный ком- 
плекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Тре- 
бования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подбор упражнений и состав- 

ление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 
телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 
физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культу- 
рой. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устране- 
ния технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных 
на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Туризм и спортивное ориентирование (ЭКК). Туристическая полоса препятствий. Способы ориентирования 

на местности с и пользованием компаса и карты. Вязка туристских узлов. Туристические походы. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Спортивные игры. Технико-тактические действия и приемы игры в: футбол, мини-футбол, волейбол, бас- 
кетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения и комбинации 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах: (опорные прыжки, упражнения на 
гимнастической скамейке (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гим- 
настических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 
(девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 
Элементы современных оздоровительных систем: хатка-йога, стретчинг, скипинг. 
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами и в разных 
условиях; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствия, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств: силы, 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым видом спорта. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физиче- 
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ских качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, лёгкая атлетика, лыжные 
гонки, спортивные игры, туризм и спортивное ориентирование). 

 

ЗДОРОВЬЕ НА СТАРТЕ 

Программа по здоровье на старте представляет собой методически оформленную конкретизацию требова-
ний ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании программы по здоровье на старте учитывались потребности современного российского об-
щества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разно-
образные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопре-
деления, саморазвития и самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по здоровье на старте рассматривается как средство 
подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональ-
ных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств.  

Основной целью программы по здоровье на старте является формирование разносторонне физически раз-
витой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В про-
грамме по здоровье на старте данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов 
и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, пси-
хических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по здоровье на старте определяется вектором развития физиче-
ских качеств и функциональных возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, повы-
шения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации являет-
ся приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровитель-
ной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, возможности познания своих физических 
способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по здоровье на старте заключается в содействии активной социали-
зации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского 
движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию.  

В число практических результатов данного направления входит формирование положительных навыков и 
умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации совмест-
ной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования по 
здоровье на старте на уровне основного общего образования является воспитание целостной личности обучаю-
щихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 
идеи становится возможной на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной дея-
тельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 
(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Здоровье на старте», придания ей 
личностно значимого смысла, содержание программы по физической культуре представляется системой модулей, 
которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, 
зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в сво-
ём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, осво-
ение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения здоровье на старте в 8 классе – 34 часа (1 час в неде-
лю) 

Физическая культура в современном обществе.  
Характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое раз-

витие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость. 
История комплекса ВФСК ГТО. История возрождения ГТО. Правила выполнения спортивных нормативов 

4-5 ступени. Правила ТБ. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на 30м и 60м. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на 1500м или 2000м. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Кросс на 3 км. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на лыжах 2 км или 3 км. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса. ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине 

– мальчики. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Подтягивание из виса лежа на низкой перекла-
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дине 90см. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Наклон вперед из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье.  
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Метание мяча весом 150г. 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Стрельба (пневматика или электронное ору-

жие). 
Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Челночный бег 3*10м. 
Фестиваль «Мы сдадим ГТО» (сдача норм ГТО с соблюдением правил и техники выполнения испытаний 

(тестов) 4-5 ступени. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА РОДИНЫ 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) разработана на основе тре-
бований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, фе-
деральной рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП 
ООО.  

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нараста-
ния факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 
окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них уме-
ний и навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изуче-

ния основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для последующей 

жизни; 
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способству-

ющее формированию практических умений и навыков. 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью модуля-

ми (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 
образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 
модуль № 4 «Безопасность в быту»; 
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 
модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного общего 

образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 
учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → 
по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения 
и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; физи-
ческое и психическое здоровье; социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм ор-
ганизации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.  
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При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 
компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практи-
ческие действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных при-
родных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, нега-
тивные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества 
и государства.  

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья 
каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего 
поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасно-
го типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседнев-
ной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету 
ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области безопасности: Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 
июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474, государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты во всех 
без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и за-
крепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР 
является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного ви-
дения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную си-
стему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 
построение модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 
уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 
изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и базового 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению учащимися знаний и умений поз-
воляющих подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 
опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 
вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечи-
вать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-
нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 
успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 
проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, безопасности стра-

ны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 
стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной безопасности; 
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 
история развития гражданской обороны; 
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим проти-

вогазом; 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении 

эвакуации; 
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современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная подготовка к 
службе в армии. 

 
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
основные направления подготовки к военной службе; 
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 
воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и военной техни-

ки видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных 
войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в различных видах 
боя;  

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной бронеза-
щиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики основных ви-
дов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотан-
ковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат (наступательная ручная 
граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната насту-
пательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 
этапы становления современных общевоинских уставов; 
общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные понятия, опреде-

ляющие повседневную жизнедеятельность войск; 
сущность единоначалия; 
командиры (начальники) и подчинённые; 
старшие и младшие; 
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 
воинские звания и военная форма одежды; 
воинская дисциплина, её сущность и значение; 
обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины; 
способы достижения воинской дисциплины; 
положения Строевого устава; 
обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 
строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», поворо-
ты на месте. 

 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; 
источники и факторы опасности, их классификация; 
общие принципы безопасного поведения; 
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуации; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; 
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения; 
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
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бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила оказания первой помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказания пер-

вой помощи; 
первичные средства пожаротушения; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообще-

ния; 
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 
ситуации криминогенного характера;  
правила поведения с малознакомыми людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке про-

никновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий при авариях на 

коммунальных системах. 
 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 
правила дорожного движения и их значение;  
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила их приме-

нения; 
правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его примене-

ния; 
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств индивидуальной мобильно-

сти; 
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспор-

та, в том числе вызванных террористическим актом; 
приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций 

на транспорте. 
 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок действий при 

их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в слу-

чае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 
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порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 
природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и рас-

тения; 
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному суще-

ствованию; 
порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при 

нахождении в зоне природного пожара; 
правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для снижения риска 

попадания в лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска попада-

ния под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и необорудован-

ных пляжах; 
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на плавсред-

ствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при землетрясе-

нии, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 
смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития об-

щества; 
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 

 
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпи-

демия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и 
во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоо-
тия, эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных заболева-
ний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и её задачи; 
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции эмоциональных со-

стояний; 
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помо-

щи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической под-

держки пострадавшего. 
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Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 
общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных проявлениях; 
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы противо-

стояния им; 
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, под-

стрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асо-
циальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения; 
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 
Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, поло-

жительные возможности цифровой среды; 
риски и угрозы при использовании Интернета; 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситу-

аций в личном цифровом пространстве; 
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в цифровой 

среде; 
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 
противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования Интер-

нета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 
 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и по-

следствия; 
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической опасности; 
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, контртерро-

ристическая операция и её цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; 
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее — ФГОС) основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
287), на основе Федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на всех уровнях 
общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности; разрабатывается и утверждается с участием педагогического совета, Совета учащихся и Совета 
родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной 
и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МАОУ 
«Технологический лицей», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 
определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 
воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-
нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 
вариативного компонента содержания воспитания.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания, воспитательной деятельности в МАОУ «Технологический лицей» — развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 



219  

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  
 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты: 
 осознание российской гражданской идентичности;  
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в МАОУ «Технологический лицей» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ «Технологический 
лицей» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 
субъекту тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 
гражданина России; 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 
другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 
людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

● воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 
общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
 

Гражданское воспитание 
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 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 
истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 
Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 
других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного 
выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 
последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 
брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 
народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 
здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 
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 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 
интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад МАОУ «Технологический лицей» 

 

МАОУ «Технологический лицей» располагается в столице Республики Коми, г.Сыктывкаре. Здание 
расположено в центре города недалеко от местных достопримечательностей таких как Свято-Стефановский 
кафедральный собор, Стефановская площадь, Парк им. Кирова, Национальная библиотека Республики Коми, 
Национальная галерея Республики Коми и т.д. 

Идея создания Технологического лицея в городе Сыктывкар принадлежит Мачуровой Надежде 
Николаевне. Вместе с коллегами и единомышленниками (будущими преподавателями лицея) Надежде 
Николаевне удалось организовать новую общеобразовательную организацию. Так, Постановлением № 1878 от 17 
августа 1995 года в городе Сыктывкаре открылся Технологический лицей, месторасположением стал 
Сыктывкарский Лесной институт, финансирование лицея осуществлялось через управление образования за счет 
средств ассигнований по отрасли «Образование».  

В 1995 году зарождались традиции, которым лицей следует и по сей день: посвящение в лицеисты, 
предметные декады, праздник «Ступенька» для девятиклассников и т.д. В этом же году была создана символика 
лицея: текст клятвы лицеистов, гимн автором которого стала ученица лицея Остапишенко Анна, и герб. 
Центральное место в композиции герба занимает «Сова», которая является символом мудрости и стремления к 
знаниям. 

Профильными предметами, преподаваемыми в лицее, являются математика и информатика. Обучение 
велось сессионно.  

1 сентября 1997 году лицей получил свое здание – бывший детский сад №82 по адресу улица Горького, 15, 
отделившись от лесного института и став самостоятельной образовательной организацией.  

Миссия лицея заключается в содействии формированию информационно-технологической культуры 
выпускников, владеющих передовыми технологиями на основе развития цифровых навыков и инженерного 
мышления, способных к включению в инновационные процессы современного российского общества; 
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обеспечении современной открытой образовательной среды и комфортных условий для всех  участников 
образовательных отношений в целях реализации потенциала каждого учащегося в процессе получения 
образования, которое позволит ему  успешно реализовать свои профессиональные планы. 

В соответствии с миссией лицея выпускник лицея – это высоконравственная и социально ответственная 
личность, владеющая передовыми технологиями, цифровыми навыками и инженерным мышлением, способная к 
самореализации в информационно-технологическом обществе, находящемся в постоянном инновационном 
обновлении. 

Контингент учащихся. Восьмиклассники проходят индивидуальный отбор в форме письменных работ по 
математике и русскому языку. Состав обучающихся в лицее стабильный. В лицее отсутствуют дети с ОВЗ, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на различных видах учёта. 

Социальные партнёры. Роль социальных партнёров заключается в том, чтобы расширять и 
совершенствовать условия воспитательной деятельности. 

 

ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых 
Республики Коми им. Луи Брайля» 

Совместная работа с волонтёрским отрядом «Равный 
среди равных» Ресурсный центр добровольчества г.Сыктывкара 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 
Коми» 

Возможность проведения классных часов, приобщение 
к культурному наследию Республики Коми, 

пространство для проектной и учебной деятельности 
ГБУ РК «Национальная галерея Республики 

Коми» 

ГАУ РК «Театр оперы и балета» Возможность проведения классных выходов, 
приобщение к культурному наследию Республики 

Коми 
ГАУ РК «Театр драмы им. В. Савина» 

МУ ДО «ЦППМиСП» г.Сыктывкара 

Консультационная деятельность, проведение 
совместных мероприятий по профилактике и 

самоопределению 

Фитнес центр «Здоровье» 

Создание условий для воспитание физически развитой 
личности, ответственно относящейся к своему 

здоровью 

Лига интеллектуальных игр 
Создание условий для интеллектуального развития 

обучающихся 

Молодёжный центр Создание условий для развития лидерства в лицее 

ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина» 

Возможность проектной и учебной деятельности, 
профориентация, профпроба Сыктывкарский лесной институт 

 

Основу воспитательной работы в лицее составляют традиционные общелицейские дела. За подготовку в 
течение года отвечает определённая параллель и их классные руководители. За разработку тематики, концепции, 
репетиции отвечает Совет учащихся и старший вожатый. 
 

 День знаний; 
 День здоровья; 
 День учителя; 
 Конкурс песен на английском языке; 
 Посвящение в лицеисты; 
 Новый год; 
 День защитников Отечества; 
 Лицеиада; 
 Международный женский день; 
 День Победы; 
 «Ступенька»; 
 Последний звонок. 

 

Важными для воспитательной работы являются проекты разного уровня, в которых участвует лицей. На 
муниципальном уровне лицей участвует в Федеральном проекте «500+», по направлению «Школы с низкими 
образовательными результатами», в котором выступает наставником для МАОУ «СОШ № 38». На 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях лицей участвует во «Всероссийской олимпиаде 
школьников». Обучающиеся принимают участие в профильных сменах «Академии юных талантов» Республики 
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Коми, а также в проекте «Одарённые дети». В лицее также действует программа развития лицея на 2021-2026 г.г. 
«Школа одарённых личностей». 

В лицее проводятся учебные курсы духовно-нравственного и экологической направленности: 
«Семьеведение», «Природа Республики Коми». 

Также в лицее реализуются практики, определяющие уникальность образовательного учреждения. В 
течение года проходят конкурсы «Ученик года», «Самый классный класс», «Самый классный классный», в 
которых посчитываются достижения каждого ученика и класса в целом. Развита система лицейского 
самоуправления, в каждом классе есть губернаторы и их заместители, которые входят в «Совет учащихся» и 
непосредственно участвуют в планировании и реализации плана воспитательной работы. Важным для лицея 
стало участие в обучающей игре «Школа Рыбаков фонда», цель которой – формирование школьного сообщества. 
Обучающиеся участвуют в школьном чемпионате Республики Коми по «Что? Где? Когда?», в лицее реализуется 
программа внеурочной деятельности «Клуб любителей интеллектуальных игр». В лицее действуют «Совет 
родителей» и «Совет отцов». 

Существенной проблемой в последние 2 года стало разобщение детского коллектива в связи с ковидными 
ограничениями. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

− установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» в целях воспитательного потенциала урока необходимо 
учащихся ознакомить со структурой сайта лицея, с основными локальными актами регламентирующими 
образовательный процесс в лицее: 

 Положение об использовании устройств мобильной связи в МАОУ «Технологический лицей»; 
 Положение о проектной деятельности учащихся 9-х классов на уровне основного общего образования 

МАОУ «Технологический лицей»; 
 Положение о проектной деятельности учащихся 8-х классов на уровне основного общего образования 

МАОУ «Технологический лицей»; 
 Правила внутреннего распорядка учащихся; 
 Положение о выставлении отметок; 
 Положение о формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся и выставлении 
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итоговой отметки; 
 Положение о правилах постановки учащихся на внутрилицейский учет; 
 Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания. 
Педагогическим работникам рекомендуется предоставлять информацию для публикации на сайте лицея, в 

группе ВКонтакте, для  периодической лицейской газеты, о проведении значимых уроков в рамках освещения 
реализации программы воспитания, формирования имиджа лицея, создания обратной связи с родительской 
общественностью, налаживанию позитивных межличностных отношений всех участников образовательного 
процесса. 

2.2.2. Внеурочная деятельность 

 

Программа внеурочной деятельности направлена на обеспечение индивидуальных потребностей лицеиста и 
способствует воспитанию. Курсы внеурочной деятельности являются одним из механизмов работы с одарёнными 
детьми. Воспитание на занятиях осуществляется преимущественно через:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

− формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 
педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 

− поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

− работу по подготовке одарённых детей к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям; 
− поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 
культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

2.2.3. Классное руководство 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 
классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
− разработка индивидуального плана работы с классом, удовлетворяющего потребности и учитывающего 

возрастные особенности учащихся; 
− инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
− организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности).  

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 
работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 
поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; также 
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обучение на основе игровых фильмов и методических разработок к ним (проект «Киноуроки в школе») 
способствует формированию моральных принципов у детей и подростков, знакомит их с системой вечных 
духовных ценностей человечества, решает задачи нравственного воспитания личности.  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

− выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 
беседах  по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками и психологом;  

− поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 
высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 
решить;  

− коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на обучающихся; 

− привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим 
работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

− привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
− регулярное информирование родителей о лицейский успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; 
− помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  
− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 
− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 
− привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса и лицея; 
− привлечение родителей (законных представителей) в работе Совета родителей и Родительском патруле; 
− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и лицея. 
 

2.2.4. Основные лицейские дела 

 

Традиционные лицейские дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 
работниками в единый коллектив. Основные лицейские дела обеспечивают включенность в них большого числа 
обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в лицее.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  
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Вне образовательной организации: 
− социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей социума; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 
На уровне образовательной организации: 
− общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея; 
− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся в лицей или на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающие 
идентичность обучающихся; 

− церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни лицея, 
защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это 
способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

На уровне классов: 
− выбор и делегирование губернаторов классов в Совет лицея и ответственных за подготовку 

общелицейских ключевых дел;  
− участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  
− проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общелицейских ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета лицея. 
На уровне обучающихся:  
− вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела лицея в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.; 

− индивидуальная помощь обучающемуся в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел; 

− наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 
другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.5. Внелицейские мероприятия 

 

Такие мероприятия помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в кино, в театр, в картинную галерею, в 
технопарк, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 

− экскурсии на предприятия и места работы родителей в целях профориентации и повышения 
профессиональной культуры лицеистов, организуемые родителями или педагогами; 

− экскурсии, реализуемые при содействии социальных партнеров лицея: Академический театр драмы им. 
Виктора Савина, Национальная библиотека Республики Коми, Сыктывкарский лесной институт, Национальная 
детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака, Специальная библиотека для слепых Республики Коми 
им. Луи Брайля, Центральная городская библиотека г. Сыктывкара, Национальный музей Республики Коми; 

− реализация проекта «Культура для школьников»: 
• Культпоход: посещение театров и музеев с классом (лицеем); 
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• Культурный клуб: встречи с деятелями культуры, игры и викторины на знание произведений искусства; 
• Цифровая культура: посещение театров и музеев мира онлайн. 

 

2.2.6. Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной организации, 
обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию обучающимся лицея. Воспитывающее влияние на обучающегося 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея как:  

− оформление внешнего вида и холла лицея символикой Российской Федерации и Республики Коми (флаг, 
герб);  

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации 
и Республики Коми;  

− оформление и обновление «Места силы» и стендов, содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

− популяризацию символики лицея (эмблема, логотип, мерч, гимн), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты;  

− размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления 
мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

− благоустройство классных кабинетов и классных уголков, осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

− акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях лицея, ее традициях, правилах. 

 

2.2.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в 
данном вопросе. В лицее обучение осуществляется с восьмого класса. При работе с родителями необходимо 
учитывать специфику каждой параллели. Обучающие восьмых классов испытывают ряд трудностей: они 
поменяли образовательное учреждение, родители обеспокоены тем, чтобы помочь адаптироваться своему 
ребенку к условиям лицея с наименьшими «потерями». Для девятиклассников и их родителей важнейшим 
становится вопрос самоопределения и выбора профиля обучения в дальнейшем. Ведь именно в девятом классе 
школьник выбирает форму своего дальнейшего образования.  

Таким образом в вопросах родительского просвещения главной целью будет стремление сформировать у 
родителей представление о возрастных особенностях личности подростка; дать представление об основных 
этапах развития личности учащегося, о месте семейного воспитания на данном этапе; познакомить родителей с 
основными понятиями, позволяющими проникнуть в глубину процесса воспитания, вооружить их элементарным 
инструментарием позволяющим ориентировать лицеистов на осознанный выбор профиля.  

Одним из главных принципов родительского образования должен стать принцип вариативности. 
Вариативность в образовании родителей, реализуется за счет разнообразия форм работы, а также методики 
проведения учебных занятий.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
− Совет родителей лицея, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 
− дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися; 
− мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, ролевые игры 

(организационно-деятельностная игра); 
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− дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать лицейские уроки и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в лицее; 

− общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся.    

На индивидуальном уровне: 
− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 
2.2.8. Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим работникам воспитывать в 
обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 
то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом  
На уровне лицея через деятельность выборного «Совета учащихся», создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы. Совет объединяет губернаторов классов для облегчения 
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов. 
Совет возглавляет Президент лицея, выбранный путём голосования. 

На уровне классов: 
− через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(губернаторов), представляющих интересы класса в общелицейских делах и призванных координировать его 
работу с работой общелицейских органов самоуправления и классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 
класса (ответственные за спортивные дела, ответственные за творческие дела и т.д.). 

На индивидуальном уровне через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 
анализ общелицейских и внутриклассных дел. 

 

2.2.9. Профилактика и безопасность 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в лицее предусматривает:  

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в лицее эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности;  

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 
выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 
обороне и т. д.);  

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, 
по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению;  
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− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 
девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 
художественной и др.);  

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 
влияния в лицее маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

 

 

 

 

2.2.10. Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства включает: 
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т. п.);  

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности;  

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие 
на социальное окружение.  

 

2.2.11. Профориентация 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации и организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 
педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

В лицее профориентационная работа проводится во взаимосвязи ответственного за профориентационную 
работу педагога-психолога, классных руководителей, учителей-предметников, родителей и, конечно, самих 
обучающихся. Данная работа осуществляется через: 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего;  

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 
профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 
парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации 
и организации высшего образования; 
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− совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

− участие в работе всероссийских, региональных и городских профориентационных проектов, созданных 
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков; 

− индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) 
по вопросам профессиональных интересов, склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 
основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов дополнительного образования, а также в 
рамках изучения учебного предмета «Технология» в восьмых классах. 

 

2.2.12. Лицейские медиа 

 

Лицейские медиа – это средства распространения текстовой и видеоинформации совместно создаваемых 
учащимися и педагогическими работниками МАОУ «Технологический лицей». 

Цель лицейских медиа – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения 
и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

− ежемесячная лицейская газета «Вести от Совуньи» для учащихся 8-10 классов, на страницах которой 
размещаются новостные репортажи, творческие работы учащихся, тематические колонки. Благодаря газете 
формируется эстетический вкус лицеистов, культура общения и поведения, активная жизненная позиция 
учащихся, формируется нравственная основа личности будущего журналиста. Газета «Вести от Совуньи» 
является средством объединения лицеистов разных классов. Она помогает формировать общественное мнение в 
«Технологическом лицее», способствует созданию в лицее дружного коллектива; 

− участие издания в муниципальном конкуре школьных медиа. Конкурс школьных редакций проходит 
ежегодно, в нем участвуют пресс-центры разных школ Сыктывкара. Такая работа стимулирует активность, 
инициативность, самостоятельность лицеистов, творческий потенциал ребят, также воспитывает у учащихся 
чувство гордости и уважения к своему лицею, формирует положительное отношение к «Технологическому 
лицею» у родителей и общественности; 

− лицейский видеожурнал «Сова» (реализуемый в рамках проектной деятельности). Учащимися создаются 
ролики, осуществляется монтаж познавательных, анимационных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое 
просвещение лицеистов; благодаря этой работе формируется креативное мышление учащихся, информационная 
культура лицеистов; 

− официальный сайт МАОУ «Технологический лицей», который является средством общения между 
всеми участниками учебного процесса, даёт возможность заинтересовать учащихся жизнью своего лицея во всех 
ее аспектах. Сайт обеспечивает оперативность, доступность информации, которую размещает там лицей. 
Управление учреждением становится делом не только руководителя лицея, но и всего коллектива, включая 
учеников и родителей. А такое совместное взаимодействие не может не принести положительных результатов 
всем его участникам; 

− лицейская группа ВКонтакте «РДШ Сыктывкар // МАОУ «Технологический лицей» –   сообщество 
лицеистов и учителей, поддерживающее интернет-сайт лицея  с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к лицею, 
информационного продвижения ценностей лицея и организации виртуальной диалоговой площадки для 
учащихся, учителей и родителей.  

 

2.2.13. Музейная комната 

 

Лицейская музейная комната является инструментом гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания, профессионального и личностного самоопределения учащихся, выступает хранителем 
традиций.  

Расположение: кабинет истории № 20. 
Руководитель: учитель истории и обществознания. 
Название лицейской музейной комнаты: «Мы – лицеисты». 
Темы постоянных экспозиций: «Лицей открылся», «Слава лицея», «Традиции лицея», «Команда КВН 

«Чудо в перьях», «Достижения последних лет», «Как одна семья». 
 Воспитательный потенциал реализуется следующим образом:  
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 Активисты музея участвуют в мероприятиях районного и городского уровней (квест-игры, виртуальные 
экскурсии для учащихся образовательных учреждений города); 

 Участие актива музея в организации и проведении уроков, классных часов, экскурсий, линеек; 
 Организация и проведение экскурсий для будущих восьмиклассников; 
 Участие лицеистов в проектной деятельности, направленной на сохранение лицейской истории. 
Музейная комната занимает важное место в жизни учащихся и выпускников лицея. Сюда приходят 

восьмиклассники вначале учёбы в лицее, отсюда выходят выпускники и уносят в памяти самое лучшее в жизни. 
Лицейская музейная комната – пространство, максимально открытое не только для познавательной 

деятельности ребёнка, но и для творческой, социальной активности. Ученик же становится не только 
«потребителем» музейных ценностей, но и их созидателем.  

В работе музея используются различные методы и формы, соответствующие современным требованиям, 
условиям, интересам, возможностям, что позволяет найти каждому активисту занятие по душе. Материалы музея 
используются при проведении уроков и внеурочных мероприятий. Это способствует погружению учащихся в 
историческое пространство и приобщению к лицейским традициям. 

 

  



232  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

В соответствии с ФГОС функцией планирования, организации, обеспечения, реализации воспитательной 
деятельности в лицее наделены: 

− классные руководители; 
− учителя-предметники; 
− педагог-психолог; 
− социальный педагог; 
− заместители директора; 
− старший вожатый и другие педагогические работники. 
Педагогические работники проходят повышение квалификации в сфере воспитания, в том числе психолого-

педагогического сопровождения обучающихся (с ОВЗ и других категорий). 
К воспитательной деятельности привлекаются специалисты других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.), в том числе из числа родителей. 
 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Воспитательная работа классных руководителей организуется согласно положению «О классном 
руководстве», педагогических работников и заместителей директора – согласно должностным инструкциям. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 
обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 
из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия: 
адаптивные программы, консультации с психологом, беседы с родителями и т.д.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  
− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  
− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на:  
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и  
проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 
проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  
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− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 
воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 
групп поощряемых и т. п.);  

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 
коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних 
организаций, их статусных представителей;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 
действие системы поощрения).  

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 
1. Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 
артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 
Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

2. Рейтинги — размещение классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями 
в чём-либо.  

3. Благотворительная поддержка обучающихся заключается в материальной поддержке (стипендии) 
проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 
воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный самоанализ воспитательной 
работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.  
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, 
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями;  

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 
цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 
котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 
с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, «Совета учащихся». Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование (Приложение 1) и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 
«Совета учащихся». Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 
или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
 деятельности классных руководителей и их классов;  
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  
 взаимодействия с родительским сообществом;  
 деятельности ученического самоуправления;  
 деятельности по профилактике и безопасности;  
 реализации потенциала социального партнёрства;  
 деятельности по профориентации обучающихся. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в соответствии с требова-
ния- ми Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образо-
вательной программы основного общего образования. Коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспита- 
ния, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здо- ровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и орга-
ни- зацию специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Используются 
следующие вариативные формы обучения детей с ОВЗ: 

− обучение в общеобразовательном классе; 
− обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения. 
Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется образовательной организа-

цией посредством обеспечения сетевого взаимодействия с городской психолого-медико-педагогической ко-
миссией. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 
образова- тельной организации, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования. 

 

1. Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы. 
В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение которых даѐтся в строгом соот-

вет- ствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 г. № 273-ФЗ: 
-учащийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостат-

ки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической ко-
миссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Под специальными условиями для получения образования учащимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития учащихся с ОВЗ,включающие в себя: 

-специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 
учеб- ные пособия и дидактические материалы; 

-специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; 
-групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 
-обеспечение доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
-предоставление услуг ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь. 
 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: осуществление комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
про- цесса образования учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья для успешного освоения ос-
новной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразова-
тельных про- грамм основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся форми-
ро- вание социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
адап- тивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и оказание им 

специа- лизированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образо-
вания. 

2. Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий для учащихся, 
имею- щих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии, в соответствии со 
структурой и степенью выраженности нарушений развития ребѐнка. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 
ос- новного общего образования и их интеграции в социально-культурную среду образовательной организа-
ции. 

4. Определение особенностей организации образовательной деятельности и условий интеграции для 
рас- сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-
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медико- педагогической комиссии). 
5. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицин-

ской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 
(или) фи- зического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-
лого-медико- педагогической комиссии). 

6. Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образовательных программ (АИОП) 
и учебных планов для учащихся с ОВЗ для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-
ском развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптациии профессиональной ориентации детей с 

ОВЗ. 
8. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицин-

ским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
9. Организация коррекционно-развивающих занятий педагогами-специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом) в индивидуальной или групповой форме для учащихся с ОВЗ, нуждающихся 
в специализи- рованной помощи. 

10. Отслеживание психического развития, уровня сформированности универсальных учебных дей-
ствий на отдельных возрастных этапах. 

11. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным програм-
мам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных кор-
рекцион- ных услуг. 

12. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 
ре- альной жизненной ситуации. 

13. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступ-
ных проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

14. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения 
в группе сверстников. 

15. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ори-
ента- ции учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
1. Принцип соблюдения интересов ребѐнка и рекомендательного характера оказания помощи. Прин-

цип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 
инте- ресах ребѐнка. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 
трудно- сти в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации на осно-
вании со- гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) учащихся имеют право: 
1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-

бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения; 

2. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого- 
педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследова-
ни- ях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных об-
следова- ний учащихся; 

3. Присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-медико-педагогического конси-
лиума (ПМПк) МАОУ «Технологический лицей» г. Сыктывкара, обсуждении результатов обследования и ре-
коменда- ций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагае-
мых условий для организации обучения и воспитания детей. При этом отказ родителей (законных представите-
лей) выполнять рекомендации ПМПк образовательного учреждения, а также рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) оформляется в письменной форме. 

Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоро-
вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования учащимися с ОВЗ, взаимодей-
ствовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обучение по адаптированной индивидуальной основной об- 
щеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании реко-
мен- даций психолого- медико-педагогической комиссии. Образование учащихся с ОВЗ на ступени основного 
общего образования в МАОУ «Технологический контроль» г. Сыктывкара осуществляется в общеобразова-
тельных клас- сах совместно с другими учащимися или в индивидуальной форме (по рекомендациям ПМПК и 
с согласия роди- телей (законных представителей)). 
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1. Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного пространства при пе-
рехо- де от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению лич-
ностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения об-
разования. Принцип обеспечивает связь между программами коррекционной работы на уровне начального об-
щего образо- вания и основного общего образования, заключающийся в единстве методологического подхода к 
проблеме пси- холого-педагогического сопровождения деятельности образования детей с ОВЗ, направлений, 
методов и методик оказания коррекционной помощи педагогов-специалистов. Данная программа взаимосвяза-
на с другими раздела- ми ООП ООО, что создаѐт общий преемственный подход к формированию у обучаю-
щихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и личностных результатов об-
разования, социальной адапта- ции и профориентации. 

2. Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: диагностики, коррекции и 
раз- вития, консультирования, психолого-педагогического просвещения и экспертно-методической деятельно-
сти, осуществляемых командой специалистов сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, логопед, 
меди- цинские и педагогические работники образования учащегося с ОВЗ. Данный принцип обеспечивает все-
сторон- ний многоуровневый комплексный подход, а также взаимодействие специалистов в решении проблем 
образова- ния ребенка с ОВЗ. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-
педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ на протяжении всего периода обучения на уровне основного 
общего образова- ния. Прекращение коррекционной работы наступает в случае наступления преодоления про-
блемы обучающегося с ОВЗ в освоении ООП ООО или в случае письменного отказа родителей (законных 
представителей) учащегося от коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения в МАОУ 
«Технологический лицей»г. Сыктывкара. 

4. Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально ориентированных специаль-
ных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изме-
нение созданных условий в случае необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой развития уча-
щегося в ходе осуществления коррекционной работы. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-
ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, за-
щищать за- конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-
альные (коррекцион- ные) образовательные организации. 

 

 

3. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвя- 
занные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности труд-
ностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подго- товку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях обра-
зовательной организации: 

-выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психиче-
ском и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными воз-
мож- ностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенно-
стей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

воз- можностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основ- ного общего образования). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
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ос- воении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует 
формиро- ванию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуника- тивных): 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 
и ме- дицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными воз-
можно- стями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекцион-
ных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потреб-
ностя- ми; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необхо- димых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и рече-
вой 

сфер; 
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образова-

ния 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения са-
мостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопреде-

ле- 
ния; 
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих по- 
вышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих об-

стоя- тельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с огра-

ничен- ными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 
обу- чения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 
выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в со-
ответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по во-
просам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательной деятельности учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз-
витии), их роди- телями (законными представителями), педагогическими работниками: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печат-
ные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 
имею- щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-
ским ра- ботникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяс- нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможно- стями здоровья. 

5. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 

ОВЗ 

Целенаправленное комплексное психолого-медико-социальное сопровождение учащихся в условиях обра- 
зовательной организации должно быть направлено на формирование оптимальных психолого-
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педагогических коррекционно-развивающих условий образования для детей с проблемами в развитии и пове-
дении в соот 

ветст- вии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоя-
нием соматиче- ского и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и 
социальной инте- грации каждого ученика. 
 

Содержанием работы психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ 
является: 

 

Медицинское 
сопровождение 

Медицинский работник в 
МАОУ «Технологический 
лицей» г. Сыктывкара и 
специалисты ГБУЗ РК 

«СДП № 1» 

осуществляют необходимые профилактические, 
лечебные, просветительские мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 
организуют проведение диспансерных осмотров, 
оказывают первичную медицинскую помощь, 
консультирует участников образовательного 
процесса по вопросам охраны здоровья 

Педагогическое
 с
опровожде- ние 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на мак- 
симальную коррекцию отклонений в разви- тии 
обучающихся, обследует обучающихся, определяет 
структуру и степень выраженно- сти имеющегося у 
них дефекта, комплектует группы для занятий с 
учетом психофизиче- ского состояния 
обучающихся, проводит групповые и 
индивидуальные занятия по исправлению 
отклонений в развитии, вос- становлению 
нарушенных функций, работа- ет в тесном контакте 
с другими специалистами. 

Социально-
педагогическое 
сопровождение 

Социальный педагог / 
классный руководитель / 
учителя-предметники 

осуществляют комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и социальной 
защите личности в образовательной среде и по 
месту жительства обучающихся, выступают 
посредником между личностью обучающихся и 
учреждением, семьей, средой, специалистами 
различных социальных служб, ведомств и 
административных органов. 
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Психологическое сопровожде- 
ние 

Педагог-психолог осуществляет комплексную диагностику 
детей с отклонениями в развитии на пер- 
вичном уровне осуществляется лицейским 
ПМПК, на муниципальном ГМПК, которые 
на основе комплексной диагностики опре- 
деляют образовательный маршрут и специ- 
альные условия обучения и воспитания, ока- 
зывает консультационные услугу - оказание 
помощи личности в ее самопознании, адек- 
ватной самооценке и адаптации в реальных 
жизненных условиях, формировании ценно- 
стно-мотивационной сферы, преодолении 
кризисных ситуаций и достижении эмоцио- 
нальной устойчивости, способствующих 
непрерывному личностному росту и само- 
развитию в форме индивидуальных и груп- 
повых консультаций обучающихся, педаго- 
гов, родителей (законных представителей), 
организует и проводит коррекционные, 
развивающие мероприятия. 

 

Медицинское сопровождение (осуществляется медицинским работником в МАОУ «Технологический 
лицей» г. Сыктывкар и специалистами ГБУЗ РК «СДП № 3» 

- Анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику; 
- Участие в диагностике учащихся с ОВЗ, определение индивидуального образовательного маршрута; 
- Оформление медицинского представления на ПМПк; 
- Проведение консультаций для педагогов и родителей (законных представителей); 
- Оказание экстренной медицинской помощи. 
1. Анализ состояния здоровья учащегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной диспансе-

риза- ции и ИПР: 
- Изучение итогового заключения педиатра ГБУЗ РК «СДП № 3» после диспансеризации и рекомен-

даций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей. Классного руководителя и других ра-
ботников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР. 

2. Динамическое наблюдение у внешних специалистов: 
- Наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других специалистов в случае 

необ- ходимости. 
 

План реализации направлений коррекционной программы в рамках медицинского сопровождения 

 

Мероприятие Форма проведе- 
ния 

Сроки и регулярность проведения 

Обследование состояния здо- 
ровья обучающегося
 для ПМПк 

индивидуальная При поступлении обучающегося с ОВЗ в школу, 
затем в период обучения (по необходимости, но не 
реже одного раза в учебном году) 

Анализ состояния здоровья 
учащегося и реализация реко- 
мендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации 

индивидуальная Согласно графику диспансеризации в ГБУЗ РК 

«СДП № 3» 

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная Определяет внешний врач- 
специалист 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведѐтся по необходимости при наличии соответ-
ствую- щих рекомендаций ПМПК или ПМПк) 

1. Диагностика уровня речевого развития учащегося: 
- первичная (по прибытии в лицей): индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроиз-

ноше- ния, сформированности лексической системы речи, грамматического строя речи, связной речи, состоя-
ния пись- менной речи, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

динамическая (в ходе коррекционной работы при еѐ наличии, не реже 2-х раз в учебный год): диктанты, 
сочинения для диагностики явлений дисграфии и дислексии, оценки коммуникативной стороны речи, беседа, 
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пе ресказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления эффективности проводимой лого-
педи- ческой коррекционной работы. 

2. Индивидуальная или групповая (подгрупповая) коррекционная логопедическая работа: 
- коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, - 

фор- мирование лексической системы речи, формирование правильного грамматического строя речи, связной 
речи, коммуникативной стороны речи), 

- постановка правильного звукопроизношения и автоматизация звуков (для учащихся с дизартрией, 
ринола- лией). 

3. Консультирование: 
- индивидуальные консультации родителей учащихся с речевыми нарушениями (по запросу) 
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану и по мере 

необ- ходимости) 
- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей- предметников (по запросу 

об особенностях индивидуальной работы с учащимися, имеющими речевые нарушения); 
- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развитияучащихся в 

хо- де коррекционно-развивающей логопедической работы). 
4. Логопедическое просвещение и профилактика: 
- выступления на педагогических советах по вопросам коррекции речи учащихся с ОВЗ; 
- выступления на плановых заседаниях ПМПк 

5. Экспертно-методическую деятельность: 
- выявление индивидуальной динамики речевого развития учащихся с ограниченными возможностями 

здо- ровья на основе проводимой диагностики; 
- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ограниченными возможностями 

здо- ровья в общеобразовательных классах; 
- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с учащимися на 

основе проведенного анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи в адаптированной 
индиви- дуальной образовательной программе (при наличии такой необходимости) 

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- предметников по специфике ра-
боты с учащимися. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического сопровождения 

 

Направление 
работы 

Мероприятие 
Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 
проведения 

Диагностика первичная индивидуально индивидуально при 
поступлении обучаю- 
щегося в школу 

динамическая  2 раза в год (в середи- 
не и в конце учебного 
года) 

Коррекционная 
логопедическая 
работа 

логопедические индивидуальные 
занятия и (или) 
подгрупповые 
или групповые 

в течение учебного 
года периодичность 
занятий в соответст- 
вии с рекомендациями 
ПМПк 

Консультирование Родителей (опекунов) и педагогов индивидуально в течение учебного 

года 

родителей (опекунов) и педагогов на ПМПк по запросу и по мере 

необходимости 

Логопедическое 
просвещение и 
профилактика 

выступления на педагогических со- 
ветах; выступления на заседаниях 
ПМПк 

групповая в течение учебного 
года согласно ежегод- 
ному плану работы 

ПМПк 
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Экспертно- 
методическая 
деятельность 

выявление, анализ динамики речево- 
го развития детей, корректировка 
планирования коррекционно- 
развивающей логопедической рабо- 
ты, разработка раздела логопедиче- 
ской коррекции в АИОП (при необ- 
ходимости) 

индивидуально в течение учебного 
года, но не менее од- 
ного раза в год 

Педагогическое сопровождение (осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками и 
учителем логопедом при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк) 

1. Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников: 
- Наблюдение динамики освоения ребенком основной образовательной программы основного общего 

обра- зования. 
- динамический анализ эффективности учебной деятельности учащегося с ОВЗ на основе наблюдений 

на уроках и по итогам самостоятельных и контрольных работ. 
2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 
- коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

дея- тельности, в том числе и обучение по адаптированной образовательной программе при наличии соответ-
ствую- щих рекомендаций ПМПк. 

3. Экспертно-методическая деятельность: 
- участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в 

выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 
4. Консультативная работа: 
- совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями (законными представителями) 

учащего- ся при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопровождения, осу-
ществляе- мого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность прове- 
дения 

Наблюдение динамики освое- 
ния ребенком учебной дея- 
тельности (ООП ООО) 

Индивидуальная или группо- 
вая 

В течение учебного года 

Оказание индивидуально- 
ориентированной коррекцион- 
ной помощи 

Индивидуальная и(или) в 
подгруппах по 2-3 человека 

В течение учебного года 

Экспертно-методическая дея- 
тельность 

индивидуальная Заседания ПМПк согласно 
графику (не менее одного раза 
в учебный год); Разработка 
АИОП (на полуго- дие или 
учебный год), реали- 
зация АИОП регулярно в тече- 
ние учебного года 

Консультативная работа индивидуальная В течение учебного года 

 

Социальное сопровождение (осуществляется социальным педагогом в МАОУ «Технологический лицей» г. 
Сыктывкара.) 
1. Диагностика социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося, имеющего 

ог- раниченные возможности здоровья: 
- анкетирование родителей (законных представителей) и (или) индивидуальная беседа по выявлению 

соци- ального статуса семьи, в которой воспитывается учащийся. 
2. Составление списка детей с ОВЗ, нуждающихся в социальном сопровождении: 
- выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, семей «группы риска». 
3. Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими специа-

листа- ми в МАОУ «Технологический лицей»г. Сыктывкара., с учащимися (по плану и по мере необходимо-
сти): 

- разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отноше-
нию к детям и лицею, помощь оформлении льгот. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения 
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Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про- 
ведения 

Диагностика социального статуса се- 
мьи ребенка 

Групповая или ин- 
дивидуальная 

При поступлении в лицей 

Составление списка детей, нуждаю- 
щихся в социальном сопровождении 

Индивидуальная Ежегодно, в начале учебного 

года 

Беседы и консультации для родителей 

учащихся 

Индивидуально В течение учебного года, 
по запросу 

Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом в МАОУ «Технологический ли- 
цей»г. Сыктывкара.) 

Диагностическая работа: 
Групповая и индивидуальная психолого-педагогическая диагностика уровня готовности учащихся с ОВЗ к 

обучению на среднем уровне общего образования. 
Содержание: беседа, наблюдение, анализ сведений медицинской карты, психологическая диагностика по 

выявлению: 
- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции 

ученика, учебно-познавательной мотивации) 
- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, понятийного мышления, особенно-

стей речевого развития) 
- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические особенно-

сти темперамента, характера, волевых процессов, поведения и общения) 
- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональных нару-

шений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная группа). 
Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к обучению на среднем 

уровне общего образования. 
Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родите- 

лями о ребенке, психологическая диагностика по выявлению: 
- уровня тревожности; 
- уровня самооценки и притязаний; 
- уровня социометрического статуса ребенка в классе; 
- уровень школьной мотивации. 
Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-развивающей работы педагога- 

психолога с учащимся, имеющим ОВЗ. 
Содержание: наблюдение, диагностика, направленная на выявление динамики развития: 
- произвольности внимания и памяти; 
- вербально-логического и невербального мышления, понятийного мышления; 
- графо-моторных навыков и координации движений; 
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 
- речевого развития; 
- сформированности универсальных учебных действий; 
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 
Групповая и индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных интересов, 

склонностей и способностей. 
Содержание: комплекс профориентационных методик на выявление: 
- профориентационных интересов, склонностей и способностей; 
- уровня самооценки и притязаний; 
- уровня мотивации, социальной зрелости. 
Групповая и(или) индивидуальная диагностики психологической готовности учащихся 9-х классов к сдаче 

экзаменов. 
Содержание: беседа, наблюдение, диагностика направленная на выявление: 
- уровня тревожности; 
- уровня осведомленности; 
- уровня социальной зрелости. 
Индивидуальная психолого-педагогическую диагностика готовности к переходу на старшую ступень об-

ще- го образования (в случае наличия необходимости). 
Содержание: диагностика направленная на выявление: 
- уровня развития произвольности внимания и памяти; 
- различных видов и операций мышления; 
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы; 
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- особенностей коммуникативной и поведенческой сферы; 
- уровня развития учебно-познавательной мотивации; 
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, интересов, способно-

стей; 
- уровня тревожности; 
2. Коррекционно-развивающая работа: 
Содержание: 
- индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

направ- ленные на: 
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 
- формирование коммуникативных навыков, навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

свер- стниками и педагогами. 
- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся; 
- развитие познавательных способностей; 
- развитие универсальных учебных действий; 
- развитие представления о своих возможностях и особенностях, профессиональных склонностях и 

способ- ностях; оказание помощи в профессиональном самоопределении. 
- профилактику и снижение тревожности; 
- профилактику лицейской дезадаптации; 
-формирование толерантного отношения, благоприятного психологического климата в классе, сплочение 

классного коллектива. 
3. Консультативная работа: 
Содержание: 
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обу- чения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы 

с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 
- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному вы-

бору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
инди- видуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительская работа: 
Содержание: 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяс- нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможно- стями здоровья. 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печат-
ные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 
имею- щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-
ским ра- ботникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического сопровождения 

Направление 

работы 

 

Мероприятие 
Форма проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика 

Диагностика, уровня готовности к 
обучению на среднем уровне 

общего образования 

Групповая и (или) 
индивидуальная 

май 

в 8-х классах ежегод- 
но 

Диагностика адаптации к обуче- 
нию на среднем уровне общего 

образования 

Групповая и (или) 
индивидуальная 

октябрь-ноябрь 

в 8-х классах ежегод- 
но 

Диагностика динамики и резуль- 
тативности коррекционно- 

развивающей работы педагога- 
психолога с учащимися 

 

Индивидуальная 

В течение учебного 
года 

по мере необходимо- 
сти 

Диагностика профориентацион- 
ных интересов, склонностей и 

способностей 

Групповая и (или) 
индивидуальная 

Январь-февраль еже- 
годно 

в 8-9х классах 
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Диагностика готовности к пере- 
ходу на старший уровень общего 

образования (при наличии необхо- 
димости) 

 

Индивидуальная 

В течение учебного 

года 

в 9-х классах 

Диагностика психологической 

готовности учащихся 9-х классов к 

сдаче экзаменов 

Групповая и (или) 
индивидуальная 

Ноябрь-декабрь, март В 

9-х классах 

Коррекционно- 
развивающая 

работа 

 

Коррекционно-развивающие заня- 
тия 

 

Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учебного 

года в 8-9-х классах, 
периодичность заня- 
тий в соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование 
Родителей и педагогов, 

учащихся 
Индивидуальная 

В течение учебного 

года по запросу 

 

 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступление на родительских со- 
браниях 

Выступление на заседаниях мето- 
дических объединений учите- лей 
и педагогических советах школы по 
актуальным проблемам образования 

учащихся с ОВЗ Подготовка 

информационных 

буклетов 

 

 

Групповая Групповая 

 

 

По плану работы пси- 
холога ежегодно 

 

6.  Этапы реализации программы 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения учащихся с 
огра- ниченными возможностями здоровья включает в себя следующие этапы: 

Этап сбора и анализа информации. 
Организация сбора информации о вновь прибывающих в лицей учащихся с ОВЗ (от их родителей (закон- 

ных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если ребенок проходил в ней консульта-
цию), и детях с ОВЗ, заканчивающих первый уровень обучения (от классного руководителя, родителей), анализ 
этой информации и выявление детей с ОВЗ, имеющих особые образовательные потребности, требующие орга-
низации специальных образовательных условий на среднем уровне общего образования. 

Этап планирования, организации, координации. 
Специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МАОУ «Технологический лицей» г. Сыктывкара 

учащихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ориентированное на определение 

степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых образовательных условиях с их подроб-
ным определением и описанием. 

Принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адаптированной индиви-
ду- альной образовательной программе, об организации специальных образовательных условий, направление 
уча- щихся на консультацию в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию г. Сыктывкара для 
получе- ния рекомендаций по оптимальной организации дальнейшей образовательной деятельности. 

Этап регуляции и корректировки. 
Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и реализация (при 

необ- ходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы. Планирование и реализация 

ком- плексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для учащегося 
со стороны специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога). Осуществление ди-
намиче- ского мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам коррекционно-развивающей рабо-
ты) и обуче- ния детей (по итогам мероприятий внутрилицейского контроля) с ОВЗ с ежегодным анализом и 
обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекцион-
ной работы на сле- дующий год. 

 

7. Механизм реализации программы 
 
Основными механизмами реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодей- 

ствие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализиро-
ванной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
Механизм взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
1. Комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализиро-

ванной квалифицированной помощи; 
2. Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
3. Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
Механизм взаимодействия педагогического коллектива в МАОУ «Технологический лицей»г. Сыктыв-

кара. в осуществлении образовательной деятельности учащихся с ОВЗ через различные формы работы. 
 

 
 

8. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специаль-
ных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получе-
ния образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педаго-
гической комиссии; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процес-
са; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-
пользо- вание современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оп-
тимизации образовательной деятельности, повышение его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентирован-
ных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержа- ние обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствую-
щих в содер- жании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-
ных на осо- бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обуче-
ние с учетом специфики нарушений здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществ-
ляемое на инди- видуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
на- рушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно- развле-
кательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно- раз-
вивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 
логопеда и др. 

 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
ин- дивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образо- вательных программ, учебников и учебных пособий для специальных(коррекционных) образователь-
ных органи- заций (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Кор-
рек- ционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации. Имеющим спе-
циализи- рованное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 
виды профес- сиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного общего 
об- разования. Коррекции недостатков их физического и(или) психического развития в штатном расписании в 

МАОУ «Технологический лицей»г. Сыктывкара. должны быть предусмотрены ставки учителя-логопеда, педа-
гога- психолога, социального-педагога. Уровень квалификации работников ОО для каждой занимаемой долж-
ности со- ответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 
ба- зы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной организа-
ции, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепят-
ственно- го доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образова- тельной организации и организацию их пребывания и обучения в организации. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

сре- ды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвиже-
нии, с ис- пользованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здо- ровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информа-
ционно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 
 

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

 
Особенность 

обучающегося 

Характерные особенности развития Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Учащиеся с 
задержкой 

психического 

развития 

• Снижение работоспособности; 
• Повышенная истощаемость; 
• Неустойчивость внимания; 
•  Более низкий уровень развития 
вос- приятия; 
• Недостаточная продуктивность про- 
извольной памяти; 
• Отставание в развитии всех форм 

мышления; 
• Дефекты звукопроизношения; 
• Своеобразное поведение; 
• Бедный словарный запас; 
• Низкий навык самоконтроля; 
• Незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 
• Ограниченный запас общих сведе- 
ний и представлений; 
• Слабая техника чтения; 
• Неудовлетворительный навык кал- 
лиграфии; 

• Соответствие темпа, объема и слож- ности учебной 
программы реальным познавательным возможностям 
обу- чающегося, уровню развития его когнитивной 
сферы, уровню подго- товленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам. 
• Целенаправленное развитие обще- 
интеллектуальной деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмыс- 
ливать информацию). 
• Сотрудничество с взрослыми, оказа- ние педагогом 
необходимой помощи обучающемуся с учетом его 
индиви- дуальных проблем. 
• Индивидуальная дозированная по- мощь ученику, 
решение диагности- ческих задач. 
• Развитие у обучающегося чувстви- тельности к 
помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 
• Щадящий режим работы, соблюде- ние 

валеологических требований. 
 Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоцио- нального комфорта. 
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• Трудности в счѐте, решении задач • Личная поддержка ученика учите- лями лицея. 
Учащиеся с легкой 
сте- пенью 
умственной 

отсталости, в том 
числе с 

проявлениями 
аутизма (по 
желанию родителей 
и в силу других 
обстоя- тельств) 
могут учиться в 

общеобразовательно
й школе 

Характерно недоразвитие: 
• Познавательных интересов: они 

меньше 

• Испытывают потребность в позна- 
нии, «просто не хотят ничего знать»; 
• Недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон психической деятельности; 
• Моторики; 
• Уровня мотивированности и потреб- 
ностей; 
• Всех компонентов устной речи, ка- 
сающихся фонетико- фонематической 
и лексико- грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 
нарушений; 
• Мыслительных процессов, мышле- 
ния – медленно формируются обоб- 
щающие понятия, не 

• Формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь и грамматиче- 
ский строй речи; 
• Всех видов продуктивной деятель- 
ности; 
• Эмоционально-волевой сферы; 
• Восприятия, памяти, внимания 

• Развитие всех психических функций и 
познавательной деятельности в процессе воспитания, 
обучения и коррекция их недостатков. 
• Формирование правильного поведе- ния. 
• Трудовое обучение и подготовка к посильным 

видам труда. 
• Бытовая ориентировка и социальная адаптация – 

как итог всей работы. 
• Комплексный характер коррекцион- ных 
мероприятий (совместная работа психиатра, если это 
необходимо, психолога, педагога и родителей). 
• Поддержание спокойной рабочей и домашней 
обстановки (с целью сни- жения смены эмоций, 
тревоги и дис- комфорта). 
• Использование метода отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к аффективным формам поведения. 
• Поддержание всех контактов (в рам- ках интереса и 
активности самого обучающегося). 
• Стимулирование произвольной пси- хической 
активности, положитель- ных эмоций. 
• Развитие сохранных сторон психики и 
преобладающих интересов, целе- направленной 

деятельности. 
• Применение различных методов, способствующих 
развитию мелкой моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 
навыки) 

Учащиеся с 

отклонения- 
ми в психической 
сфере (состоящие на 
учете у психиатра, 
психопатоло- га и 

др.) 

• Повышенная раздражительность; 
• Двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной работоспо- 
собностью; 
• Проявление отклонений в характере 

во всех жизненных ситуациях; 
• Социальная дезадаптация. 
• Проявления невропатии у обучаю- 
щихся: 
• Повышенная нервная чувствитель- 
ность в виде склонности к проявле- 
ниям аффекта, эмоциональным рас- 
стройствам и беспокойствам; 
• Нервная ослабленность в виде бы- 
строй утомляемости при повышен- ной 
нервно-психической нагрузке, а так же 
при шуме, духоте, ярком све- те; 

 Нарушения сна, уменьшенная по- 
требность в дневном сне; 
• Вегетососудистые дистонии (голов- 
ные боли, ложный круп, бронхиаль- ная 
астма, повышенная потливость, озноб, 
сердцебиение); 
• Соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 
• Диатезы; 
• Психомоторные, 
конституционально-обусловленные 
нарушения (эну- рез, тики, заикания и 

др.) 

• Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или груп- пой не должна 

превышать 20 минут. 
• В группу можно объединять по 3-4 ученика с 
одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 
школьной про- граммы или сходными затруднения- ми 

в учебной деятельности. 
• Учѐт возможностей обучающегося при 
организации коррекционных за- нятий: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
дос- тупным. 
• Увеличение трудности задания про- порционально 
возрастающим воз- можностям обучающегося. 

 Создание ситуации достижения ус- пеха на 
индивидуально-групповом занятии в период, когда 

обучающий- 
ся ещѐ не может получить хорошую оценку на уроке. 
• Использование системы условной качественно-
количественной оценки достижений обучающегося. 

Дети с тяжелыми 
нару- шениями речи 

1) Речевое развитие не соответствует 

возрасту говорящего; 
2) речевые ошибки не являются диа- 

1. Обязательная работа с логопедом 

2. Создание и поддержка развивающе- го речевого 

пространства. 3.Уточнение и пополнение пассивного и 
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лектизмами, безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с отклоне- 
ниями в функционировании психофи- 
зиологических механизмов речи; 
4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 
5) речевое развитие требует опреде- 
ленного логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на психическое 

развитие ребѐнка 

7) нарушения в развитии устной и 
пись- менной речи препятствуют 
успешному освоению 
общеобразовательных про- грамм 
(обучающиеся с общим недораз- витием 
речи; обучающиеся с дефекта- ми речи, 
обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов рече- 
вого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

активного 

словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями ре- бенка (контроль 
за речью дома, выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навы- ков 
грамматически правильной речи, связной речи 
(упражнения на состав словосочетаний, предложений, 
тек- стов). 
7. Формирование адекватного отноше- ния ребѐнка к 

речевому нарушению 

8. Стимулирование активности ребенка в исправлении 

речевых ошибок 

Учащиеся с 
нарушения- ми 
зрения (слабовидя- 
щие учащиеся) 

• Основное средство познания окру- 
жающего мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства (переживает свой 
мир в виде звуков, тонов, рит- мов, 
интервалов); 
• Развитие психики имеет свои специ- 
фические особенности; 
• Процесс формирования движений 

задержан; 
• Затруднена оценка пространствен- 
ных признаков (местоположение, 
направление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в простран- 
стве); 
• Тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
• Своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 
• Обостренное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, использования 

руки (палец никогда не научит сле- 
пого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 
• Особенности эмоционально-волевой 

сферы (чувство малоценности, не- 
уверенности и слабости, противоре- 
чивость эмоций, неадекватность во- ли; 
• Индивидуальные особенности рабо- 
тоспособности, утомляемости, ско- 
рости усвоения информации (зависит от 
характера поражения зрения, лич- ных 
особенностей, степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности заниматься 
некоторым видами дея- тельности; 
• Обеднѐнность опыта обучающихся 
и отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 
• Особенности общения: многие обу- 

• Обеспечение дифференцированного и 
специализированного подхода к учащемуся (знание 
индивидуальных особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 
• Правильная позиция ученика (при опоре на 
остаточное зрение сидеть обучающийся должен на 
первой пар- те в среднем ряду, при опоре на ося- зание 

и слух за любой партой). 
• Охрана и гигиена зрения (повышен- ная общая 
освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 люкс); 
• Для учащихся, страдающих светобо- язнью, 
установить светозатемнители, расположить рабочее 
место, ограни- чивая попадание прямого света; 

 Ограничение времени зрительной работы, 
непрерывная зрительная на- грузка не должна 
превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников и 

10–20 минут для учеников с глубо- 
ким нарушением зрения; расстояние от глаз ученика 
до рабочей поверх- ности должно быть не менее 30 

см; 
• Работать с опорой на осязание или слух. 
• При работе с опорой на зрение запи- си на доске 
должны быть насыщен- ными и контрастными, буквы 
круп- ными, в некоторых случаях они должны 
дублироваться раздаточным материалом. 
• Создание благоприятного психоло- гического 
климата в коллективе, усиление педагогического 
руково- дства поведением не только обу- чающегося с 
нарушением зрения, но и всех окружающих людей, 
включая педагогов разного профиля. 
• Взаимодействие учителя с тифлопе- дагогом. 
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чающиеся не умеют общаться в диа- 
логе, так как они не слушают собе- 
седника. 
• Низкий темп чтения и письма; 
• Страх, вызванный неизвестным и 

непознанным в мире зрячих (нужда- 
ются в специальной ориентировки и 

знакомстве) 
Учащиеся с 
нарушением 

поведения, с 
эмоцио- нально-
волевыми рас- 
стройствами, с 
ошибка- ми 
воспитания 
(обучаю- щиеся с 
девиантным и 

делинквентным 
поведе- нием, 
социально- 
запущенные 
обучающие- ся, 
обучающиеся из со- 
циально- 
неблагополучных 

семей) 

• Наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 
• Имеющиеся нарушения поведения 

трудно исправляются и корригиру- 
ются; 
• Частая смена состояния, эмоций; 
• Слабое развитие силы воли; 
• Обучающиеся особенно нуждаются 
в индивидуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

• Осуществление ежедневного, посто- янного 
контроля как родителей, так и педагогов, 
направленного на фор- мирование у обучающихся 
само- стоятельности, дисциплинированно- сти. 
• Терпение со стороны взрослого, со- хранение 
спокойного тона при об- щении с обучающимся (не 
позволять кричать, оскорблять обучающегося, 
добиваться его доверия). 
• Взаимосотрудничество учителя и родителей в 
процессе обучения (сле- дить, не образовался ли 
какой- нибудь пробел в знаниях, не перехо- дить к 
изучению нового материала, не бояться оставить 
обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 
• Укрепление физического и психиче- ского здоровья 

обучающегося. 
• Развитие общего кругозора обучаю- щегося 
(посещать театры, цирк, вы- ставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на природу). 
• Своевременное определение харак- тера нарушений 
обучающегося, по- иск эффективных путей помощи. 

 Чѐткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов 

труда и отдыха). 
• Ритмичный повтор определѐнных действий, что 
приводит к закрепле- нию условно-рефлекторной 
связи и формированию желательного сте- реотипа. 
• Заполнение всего свободного време- ни заранее 
спланированными меро- приятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своѐ свободное вре- мя), 
планирование дня поминутно. 
• Формирование социально приемле- мых форм 
поведения и трудовых на- выков. 
• Чѐткие и короткие инструкции, кон- троль 
выполнения заданий (услож- нять задания по ходу 
коррекционных мероприятий). 
• Чередование различных видов дея- тельности 
(ввиду малой привлека- тельности для таких 
обучающихся ин- теллектуального труда его 
необходи- мо чередовать с трудовой или художе- 
ственной деятельностью). 
• Общественно значимый характер деятельности, 
которая должна зани- мать большую часть времени, 
что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся 

к разрушению. 
• Объединение обучающихся в группы и коллектив. 
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Дети с нарушением 
слу- ха 
(слабослышащие и 

поздно оглохшие 

дети) 

• Нарушение звукопроизношения; 
• Ребѐнок не может самостоятельно 

учиться говорить; 
• Ребенок старается уйти от речевых 

контактов или не понимает обра- 
щенную к нему речь; 
• Ребенок воспринимает слова собе- 
седника на слухо-зрительной основе 

(следит глазами за движениями губ 

говорящего и считывает его речь); 
• Возможны отклонения в психиче- 
ской сфере: осознание, что ты не та- 
кой, как все, и, следствие, нарушение 

поведения, общения, психического 

развития; 
• Пассивный и активный словарный 

запас по объему совпадает (ребѐнок 

хорошо понимает лишь то, о чем он 

может сказать); 
• Характерны нарушения звукобук- 
венного состава слов; 
• Трудности в освоении учебной про- 
граммы; 
• Ребенок нуждается в дополнитель- 
ной коррекционной помощи, под- 
борке индивидуальноо слухового 

аппарата. 

• Стимулирование к общению и со- держательной 
коммуникации с ок- ружающим миром; 
• Правильная позиция педагога: не по- ворачиваться 
спиной к слабослыша- щему ученику во время устных 
объ- яснений; стараться контролировать понимание 
ребенком заданий и ин- струкций до их выполнения; 
• Помощь ребенку в освоении в кол- лективе 

слышащих детей; 
• Избегание гиперопеки: не помогать там, где 
ребенок может и должен справиться сам; 
• Развитие слухового внимания: тре- бовать от 
ребенка с нарушенным слухом, чтобы он всегда 
смотрел на говорящего, умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его необходи- мо 
контролировать, например: «По- втори, что я 
сказала», «Повтори, о чем рассказала Оля», 
«Продолжи, пожалуйста». 
• Требование от ребенка повторять вслух задания, 
предложенные в уст- ной форме или заданные 

вопросы; 
 Включение слабослышащего ребен- 
ка в учебную деятельность, непо- средственно на 
уроке, специально организовывая эту деятельность 

• Корректировка и закрепление навы- ков 

грамматически правильной речи. 
• Расширение словарного запаса сла- бослышащего 
ребенка; пояснение слов и словосочетаний. 
• Обязательное сотрудничество с ло- гопедом и 

родителями ребенка. 
Дети с нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата 

У детей с нарушениями ОДА ведущим 

является двигательный дефект. Основ- 
ную массу среди 

них составляют дети с церебральным 

параличом. У этих детей двигательные 

расстройства сочетаются с психиче- 
скими и речевыми 

нарушениями, поэтому большинство из 

них нуждаются не только в 

лечебной и социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической 

и логопедической коррекции. Все дети с 
нарушениями ОДА нуждаются в осо- 
бых условиях жизни, 
обучения и последующей трудовой 

деятельности. 

• Коррекционная направленность все- го процесса 
обучения. 
• Возможна психолого-педагогическая социализация; 
• Посильная трудовая реабилитация; 
• Полноценное воспитание и развитие личности 

ребенка; 
• Комплексный характер коррекцион- но-
педагогической работы; 
• Организация работы в рамках веду- щей 

деятельности; 
• Тесное взаимодействие с родителя- ми и всем 

окружением ребенка. 

 

9. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекционной работы с учащимися с ОВЗ может считаться не столько успешное освое-
ние ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необ-
ходи- мом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинско-
го сопро- вождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в орга-
низации обу- чения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценно-

стей и социальных ролей. 
Личностные результаты коррекционной работы с ребѐнком с ОВЗ в лицее: 
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• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками (включая нормально развиваю-
щихся) на принципах сохранения и укрепления личного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 
риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения зна-
чимых результатов при условии сохранения и укрепления здоровья; 

• формирование адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необ- ходимом жизнеобеспечении; 

• формирование навыков самообслуживания дома и в школе и веры в свои силы в овладении ими; 
• расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребѐнка с бытовым окружением, миром 

при- родных явлений и вещей, формирование адекватного представления об опасности и безопасности и пони-
мания значимости собственной активности во взаимодействии с окружающей природной и бытовой средой; 

• формирование знания правил коммуникации и умения использовать их, расширение и обогащение 
опыта коммуникации в ближнем и дальнем окружении; развитие способности осмыслять и присваивать чужой 
опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 
комму- никация и др.); 

• формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного со-
циаль- ного статуса, с взрослыми разного возраста и детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 

Метапредметные результаты коррекционной работы с ребѐнком с ОВЗ в лицее: 
• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности и стремиться к их осуществ-

лению; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями реализации; 
• формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной деятельности и оценивать соб-

ствен- ные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• активное использование речевых средств, средств информационно-коммуникативных технологий для 

ре- шения познавательных задач; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать существование различных 

точек зрения и право каждого иметь свою, готовность излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с учащимися на уровне основного общего образова-
ния 

 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на обеспечение коррекции проблем в обуче-
нии и личностном развитии учащихся, поступивших в лицей, требующих особого педагогического внимания, 
обеспе- чение поддержки лицеистов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа коррекционно- 
развивающей работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через психолого- педагоги-
ческое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся стандарта образования. Она имеет до-
полнительную функцию по отношению к Основной образовательной программе основного общего обра- зова-
ния, может уточняться и корректироваться. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы коррекционно-развивающей работы - создание системы комплексной помощи учащим-
ся, требующим особого педагогического внимания, и лицеистам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в освоении основной образовательной программы общего образования. Программа призвана обеспечить пси-
холо- гическую устойчивость таких детей, коррекцию проблем (познавательных, личностных, эмоциональных, 
комму- никативных) учащихся, их адаптацию в лицее, профессиональное самоопределение. Программа кор-
рекционно- развивающей работы предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать обра- зовательные потребности учащихся посредством индивидуализации и дифференциации обра-
зовательного про- цесса. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; подростков, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 
- определение образовательных потребностей учащихся, требующих особого педагогического внимания; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи учащимся; 
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- организация дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий для этих учащихся; 
- реализация системы мероприятий по лицейской адаптации дезадаптированных учащихся; 
- создание условий для успешного освоения основной образовательной программы (её элементов) и 

прохо- ждения итоговой аттестации; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по педаго-

гиче- ским и психологическим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
- соблюдение интересов ребёнка, принцип определяет позицию специалиста, который помогает ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 
- системность, принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и своевременной коррекции, взаимодействие педагогов и согласован-
ность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 
- рекомендательный характер оказания помощи, принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

за- конодательством прав родителей (законных представителей) учащихся, защищает законные права и интере-
сы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) коррекционных ме-
ро- приятий. 
 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления: 
1. Диагностическая работа (обеспечивает своевременное выявление учащихся, требующих особого 

педа- гогического внимания, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
педаго- гической и(или) психолого-педагогической помощи и поддержки в условиях образовательного учре-
ждения); 

2. Коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания 
обра- зования, способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся ); 

3. Консультативная работа (обеспечивает системность сопровождения учащихся и их 
семей). Данные направления отражают её основное содержание. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро-
сам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участни-
ками образовательной деятельности учащимися, их родителями (законными представителями), педагогически-
ми ра- ботниками: 

 

Характеристика содержания направлений 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в дополнительной педагогической и (или) пси-

холого- педагогической помощи и поддержке; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в лицее) диагностику, выявление и анализ причин труд-

ностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации и взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями); 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его ре-

зервных возможностей (сильные и слабые стороны); 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- системный контроль педагогов совместно с родителями за динамикой успешности развития учащегося; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического здо- 
ровья 

Медицинский работник, педагог. На- 
блюдения во время занятий, на пере- 
менах, во время игр и т.п. (педагоги). 
Беседы с родителями. 
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Психолого- 
педагогическое 

Обследование актуального уровня раз- 
вития, психических познавательных 

процессов: 
внимания (устойчивость, переключае- 
мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность), 
мышления (визуальное, понятийное, 
интуитивное, логическое, абстрактное, 
речевое, образное),    памяти  (зритель- 
ная, слуховая, моторная), индивиду- 
альных особенностей (моторика, речь). 

Классные руководители, учителя- 
предметники. Социальный педагог. 
Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. Изучение 

письменных работ. 
Психологическая диагностика педаго- 
гом-психологом. 
Беседы с ребенком, с родителями. 

Социально- педагогиче- 
ское 

Обследование социальной сферы (се- 
мья, условия воспитания, круг друзей). 
Обследование эмоционально- волевой 

сферы (организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль, прилежание, от- 
ношение к отметке, настроение ребенка, 
наличие аффектных вспышек, внушае- 
мость, проявления негативности). Об- 
следование личностной сферы ребенка 

(интересы, потребности, идеалы, убеж- 
дения; наличие чувства долга и ответст- 
венности; соблюдение правил поведе- 
ния в обществе, школе, дома; взаимоот- 
ношения с коллективом: роль в коллек- 
тиве, симпатии, дружба с детьми, отно- 
шение к младшим и старшим товари- 
щам). 

Посещение семьи ребенка (классный 

руководитель, социальный педагог). 
Психологическая диагностика (педа- 
гоги- психологи). Наблюдение за ре- 
бенком в различных видах деятельно- 
сти (все субъекты образовательного 

процесса). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для учащегося методов и приёмов обучения в соответствии с его индивидуаль-

ными образовательными потребностями; 
- организацию и проведение педагогами дополнительных индивидуальных и групповых коррекцион-

но- развивающих занятий, необходимых для преодоления трудностей обучения; 
- формирование стрессоустойчивого поведения, преодоление фобий, моделирование возможных вари-

антов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и т.д.); 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике образователь-

ного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; — развитие эмоционально-
волевой и личностной сфер учащегося и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих об-
стоя- тельствах. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы педагога 

 

Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

Поддержание связи с педагогами предметниками, педагогом-психологом, медицинским 

работником, 
администрацией школы, родителями 

Составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 
наблюде- ния, беседы, педагогической диагностики, где отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка 

Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогом-
психологом и педагогами- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, направления коррекционной работы 

Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя комфортно 

Ведение документации по наблюдению за динамикой развития учащихся 
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Консультативная работа включает: 
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися, требующими 

осо- бого педагогического внимания; 
- консультирование специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник) 

педа- гогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися, требующими 
особого педагогического внимания; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекции. 
Информационно-просветительская работа включает: 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяс- нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печат-

ные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся их ро-
дителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями об-
разователь- ной деятельности коррекционно-развивающей работы. 

 

План реализации коррекционных мероприятийв рамках психологического сопровождения 

 

Направление 

работы 

 

Мероприятие 

Форма проведения Сроки и 

регулярность 

проведения 

 

 

 

Диагностика 

ШТУР Групповая и Сентябрь, апрель 

в 8-х классах еже- 
годно 

Диагностика профориентационных 

интересов, склонностей и способно- 
стей 

Групповая и (или) 
индивиду- 

альная 

Январь-февраль 

ежегодно 

в 8-9х классах 

Диагностика психологической 

готовности учащихся 9-х классов к 

сдаче экзаменов 

Групповая и 

(или) индивиду- 
альная 

Ноябрь- март В 9-х 

классах 

Коррекционно- 
развивающая 

работа 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учеб- 
ного года 

в 8-9-х классах 

Консультирова- 
ние 

Родителей и педагогов, учащихся  

Индивидуальная 

В течение учеб- 
ного года 

по запросу 

 

Психологиче- 
ское просвеще- 
ние и профилак- 

тика 

Выступление на родительских 

собраниях 

Выступление на заседаниях методи- 
ческих объединений учите- 

лей и педагогических советах школы 

по актуальным проблемам 

Подготовка информационных буклетов 

 

Групповая 

Групповая 

 

 

По плану работы 

психолога еже- 
годно 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
соз- дают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента учащихся, требующих особого педагогического внимания. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Ре- зультатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррек-
ционно- развивающую направленность. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбран-
ных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребён-
ка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). Результатом яв-
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ляется внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

5. Этап анализа и рефлексии (оценочная деятельность). Результатом является динамика развития 
учащих- ся, требующих особого педагогического внимания. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы является оптимально 
вы- строенное взаимодействие педагогов лицея, обеспечивающее системное сопровождение учащихся, требу-
ющих особого педагогического внимания. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему квалифициро-
ванной помощи поддержки; 

— анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
— составление комплексных индивидуальных маршрутов коррекции отдельных сторон учебно- по-

знавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Формы организованного взаимодействия педагогов и специалистов: консилиумы; социальное партнёр-

ство (профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами - организация-
ми раз- личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение условий (оптимизация режима учебных нагрузок и дополнительных занятий); 
- обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей учащегося; со-

блю- дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-
гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффек- тивности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физи- ческого и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
уча- щихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционно-развивающей работы используются коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагогов, педагога-психолога, социального педагога. 
Кадровое обеспечение: 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими высшее педагогическое и/или психологическое образование: классными руководителями, педагога- 
ми-предметниками, социальным педагогом, педагогом-психологом. 

Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

ба- зы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. 
Информационное обеспечение: 
Необходимым условием реализации программы является наличие информационной образовательной 

среды и на этой основе использование дополнительной дистанционной формы обучения учащихся, требующих 
особого педагогического внимания. Важным является система доступа учащихся, родителей (законных пред-
ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпо-
лагающим нали- чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 

- Выравнивание учебных возможностей для освоения основной образовательной программы учащи-
мися на всех этапах обучения; 

- Успешная адаптация; 
- Положительная динамика в развитии личностной, эмоциональноволевой и коммуникативной сферах 

уча- щихся; 
- Успешное прохождение итоговой аттестации; 
- Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение; 
- Готовность продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня, в том числе и в лицее. 
 

Личностные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися в лицее: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 
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• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях в 

про- цессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 
• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достижения зна-

чимых результатов; 
• формирование адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необ- ходимом жизнеобеспечении; 
• формирование знания правил коммуникации и умения использовать их, расширение и обогащение 

опыта коммуникации; 
• формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного соци-

ального статуса, с взрослыми разного возраста и детьми, со знакомыми и не- знакомыми людьми; 
 

Метапредметные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися в лицее: 
• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности и стремиться к их осуществ-

лению; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями реализации; 
• формирование умения понимать причины успеха /неудачи учебной деятельности и оценивать соб-

ствен- ные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• активное использование речевых средств, средств информационно-коммуникативных технологий для 

ре- шения познавательных задач; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать существование различных 

точек зрения и право каждого иметь свою, готовность излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-
ление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттеста-
ции обучающихся. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную образова- 
тельную программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора со- 
держания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образователь-
ной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план основного общего образования разработан на основе федерального государственного об-
ра- зовательного стандарта общего образования: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятель-

ности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учеб-

ным годам. 
Учебный план является организационным механизмом реализации Основной образовательной програм-

мы основного общего образования и призван обеспечить достижение личностных, метапредметных и предмет-
ных образовательных результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Технологический лицей» (далее - учебный план) для 8-9 классов, реализующих основную образователь-
ную программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём ауди-
торной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. С 2024/2025 учебного года действуют изменения: в ФГОС ООО 
и ФГОС ООО-2021 (приказ Минпросвещения от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства  Просвещения Российской Федера-
ции, касающиеся Федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего образования и 
основного общего образования) технология меняется на «Труд (технология)»; во ФГОС ООО, ФГОС ООО-2021 и 
ФГОС СОО(приказ Минпросвещения от 27.12.2023 № 1028  «О внесении изменений в некоторые приказы мини-
стерства образования и науки Российской Федерации и Министерства  Просвещения Российской Федерации, ка-
сающиеся Федеральных Государственных образовательных стандартов основного общего образования» и сред-
него общего образования) разделили физкультуру и ОБЗР на две предметные области, ввели результаты освоения 
нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».   

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Технологический лицей», разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образо-
вания, с учетом: Федеральной образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает вы-
полнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 
СанПиН 1.2.3685-21, приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 от 
23.12.2020 года «Об  утверждении федерального перечня  учебников, допущенных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность иустановле-
ния предельного срока использования исключенных учебников» (вступил в силу с 12.11.2022), Приказ Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2024 №347 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858«Об  утверждении федерального перечня  
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 
учебников»», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования инауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 
дополнениями от 19декабря 2014 г., 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г., Устава МАОУ 
«Технологический лицей»,  Программы развития МАОУ «Технологический лицей». 

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №1816 «Порядок 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
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ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», в соответствии с Положени-
ем об организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в пе-
риодкарантина, в актированные дни и в дни других мероприятий, влекущих за собой приостановление очных 
учебных занятий,лицей в праве осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с примене-
нием электронного обучения, или дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в ви-
де дистанционных онлайн-курсов, рассылки заданий и пояснений к ним, в иных формах, обеспечивающих для 
учащихся достижение и оценку результатов обучения, путем организацииобразовательной деятельности в элек-
тронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через интернет. 

Лицей самостоятельно определяет количество часов и предметы для организации электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий и закрепляет приказом по лицею. 

В случае, когда электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий ис-
пользуется в дни, влекущие за собой приостановление очного учебного процесса, образовательная деятельность 
регламентируется  Положением об организации электронного обучения с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий в период карантина, в актированные дни и в дни других мероприятий, влекущих за со-
бой приостановление очных учебных занятий. 

 
Режим работы 

 

Продолжительность учебного года в 8 классе – 34 недели, в 9 классе – 34 недели без учета государственной 
итоговой аттестации. В лицее установлена шестидневная рабочая неделя и продолжительность учебного занятия 
– 40 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность больших перемен: 
− после 3 урока – 20 минут, 
− после 4 урока – 25 минут. 
Сменность: 1 смена. 
Учебный год начинается 02.09.2024 года и заканчивается в 8 классах 31 мая 2025 года (окончание образова-

тельной (урочной) деятельности – 26 мая 2025 года, осуществление образовательной (внеурочной) деятельности 
с 27 мая по 31 мая 2025 года), в 9 классах в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 8-9 классах – 36 часов. 
 

Организация промежуточной аттестации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом МАОУ «Технологический лицей», «Положением о формах, порядке и периодичности  промежу-
точной аттестации учащихся и выставления итоговой отметки» определены следующие сроки проведения про-
межуточной аттестации учащихся 8 и 9 классах по итогам первого полугодия в форме экзаменов зимней сессии  
и по итогам учебного года в форме экзаменов летней сессии и итоговых контрольных работ. 

 
Сроки и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

 

Предметы учебно-
го плана 

8 класс 

Форма промежу-
точной аттестации 

Сроки 
проведения 

9 класс 

Форма промежу-
точной аттестации 

Сроки 
проведения 

Русский язык 
итоговая контроль-

ная работа 
декабрь 

итоговая контроль-
ная работа 

март-апрель 

Литература 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

итоговая контроль-
ная работа 

март-апрель 

Иностранный язык 
(английский) 

экзамен 

(по билетам) май 
итоговая контроль-

ная работа 
март-апрель 

Алгебра 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

итоговая контроль-
ная работа 

март-апрель 

Геометрия 
экзамен 

(по билетам) 
декабрь 

 

итоговая контроль-
ная работа 

март-апрель 

Вероятность и ста-
тистика 

итоговая контроль-
ная работа 

апрель-май 
итоговая контроль-

ная работа 
март-апрель 

Информатика 
экзамен 

(по билетам) май 
итоговая контроль-

ная работа 
март-апрель 

История 
экзамен 

(по билетам) декабрь 
итоговая контроль-

ная работа 
март-апрель 
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Предметы учебно-
го плана 

8 класс 

Форма промежу-
точной аттестации 

Сроки 
проведения 

9 класс 

Форма промежу-
точной аттестации 

Сроки 
проведения 

Обществознание 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

итоговая контроль-
ная работа 

март-апрель 

География 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

экзамен 

(по билетам) декабрь 

Физика 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

экзамен 

(по билетам) декабрь 

Химия 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

итоговая контроль-
ная работа 

март-апрель 

Биология 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

итоговая контроль-
ная работа 

март-апрель 

Музыка итоговый проект апрель-май ------  

Труд(технология) итоговый проект апрель-май итоговый проект апрель-май 

Основы безопасно-
сти и защиты Роди-

ны 

итоговая контроль-
ная работа 

апрель-май 
итоговая контроль-

ная работа 
март-апрель 

Физическая культу-
ра 

выполнение норма-
тивов 

 

в течение 
года 

 

выполнение норма-
тивов 

 

в течение 
года 

 

Литература Респуб-
лики Коми (литера-
турные произведе-
ния писателей Рес-
публики Коми на 
русском языке) 

итоговая контроль-
ная работа 

апрель-май 
итоговая контроль-

ная работа 
апрель-май 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 
Оценка предметных результатов 
По всем предметам учебного плана (кроме предметов «Музыка», «Труд (технология)») промежуточной ат-

тестацией считается выполнение контрольных работ в апреле-мае для учащихся 8 и 9 классов. Форма проведения 
- итоговые контрольные работы. 

По предмету «Физическая культура» промежуточная аттестация проводится в форме мониторинга резуль-
татов физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития по предмету «Физическая 
культура» (форма проведения – очный зачет). 

Время проведения определяется характеристиками того или иного вида нормативов. Параметры оценки: 
выносливость, скорость, сила, гибкость, реакция, точность и другие характеристики физического развития уча-
щихся в соответствии с критериями и возрастными шкалами оценки результатов в области физической культуры. 
Результаты мониторинга переводятся в баллы по 5-балльной системе, и отметка выставляется в журнал. 

По предметам «Музыка» «Труд (технология)», промежуточная аттестация проводится в виде защиты ито-
гового проекта. 

Оценка метапредметных результатов 
Осуществляется в рамках освоения программы формирования УУД, по итогам проверочных работ на уста-

новление уровня сформированности отдельных групп УУД (комплексные работы на межпредметной основе) и в 
ходе защиты групповых и индивидуальных проектов. 

Оценка личностных результатов 
Осуществляется неперсонифицировано один раз в год в ходе проведения психолого-педагогических иссле-

дований на уровне. 
 

Организация учебного плана 
 

Учебный план для 8-9 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения образовательной про-
граммы основного общего образования. 

Учебный план предполагает деление классов на 2 группы по предметам «Английский язык», «Информати-
ка» и «Труд (технология)». 

В учебном плане основного общего образования количество часов, отведенных на преподавание отдельных 
предметов, не ниже количества часов, установленных в ФГОС ООО. 
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Учебный план разработан на основе варианта № 2 Примерного учебного плана и состоит из двух частей: 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается итоговой атте-
стацией.  

Срок освоения основной образовательной программы основного общего образования в лицее составляет 2 
года.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными предметами: 
русский язык и литература: русский язык, литература; 
иностранный язык: английский язык; 
общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, обществознание, география; 
математика и информатика: алгебра, геометрия, вероятность и статистика, информатика; 
естественно-научные предметы: физика, химия, биология; 
искусство: музыка; 
технология: труд (технология); 
физическая культура: физическая культура, здоровье на старте; 
основы безопасности и защиты Родины: основы безопасности и защиты Родины 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования в 
соответствии интересами и потребностями учащихся, их родителей (законных представителей), образовательной 
организации. 

 
Содержание учебного плана 

 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего образованияпредставлена 
учебными предметами русский язык и литература. 

На учебный предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС ООО в 8 классе – 3 часа, в 9-м классе – 3 ча-
са в неделю, что соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом. 

Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета «Литература», соответ-
ствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом: по 2 часа в 8 классе, в 9-м классе 
– 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык», отводится в 8 
и 9 классах – 3 часа, что соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане предметами «Алгеб-
ра», «Геометрия»,«Вероятность и статистика», «Информатика». В связи с углубленным изучением предмета 
«Алгебра» в 8 и 9 классах отводится 4 часа, а на изучение предмета «Геометрия» 3 часа в 8-х классах и 3 часа в 
9-х классах. Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета «Вероятность и ста-
тистика», соответствует количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом: 1 час в 8 классе, 
в 9-м классе – 1 час в неделю. В связи с углубленным изучением предмета «Информатика» в 8 классе отво-
дится 2 часа, в 9 классе отводится 2 часа.  

Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи воспитания общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, со-
циальным нормам общества, включает учебные предметы «История России» – 2 часа в неделю в 8 классе и для 
реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в учебном предмете «История России» – 2,5 ча-
са в 9 классе, «Обществознание» – 1 час в неделю, «География» – 2 часа в неделю. Количество часов, отведен-
ных на изучение истории, обществознания и географии, соответствует примерному учебному плану. 

Предметная область «Естественно-научные предметы», расширяющая круг познавательных интересов 
учащихся в области понимания происходящих природных явлений, необходимости разумного использования до-
стижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, представлена предметами 
«Физика» в 8классе – 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю, «Биология» – 2 часа в неделю в 8 и 9 клас-
сах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 
урочную форму: 

− включение в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, такого 
предмета как «Литература Республики Коми» (на русском языке), учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности Республики Коми; 

− включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей тем, содержащих во-
просы духовно-нравственного воспитания. 

Предметная область «Искусство» представлена предметом Музыка» – в количестве 1 часа в неделю. Дан-
ный предмет способствует развитию эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, развитию ин-
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дивидуальных творческих способностей учащихся, формированию устойчивого интереса к творческой деятель-
ности. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Труд (технология)». На изучение предмета 
отводится 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в 9 классе. На данных уроках идет активное использование знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; со-
вершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура», на изу-
чение которого отводится 2 часа в неделю в 8 и 9 классах. 1 час предмета «Физическая культура» будет реализо-
вываться в рамках внеурочной деятельности. Предметная область «Основы безопасности и защиты Родины» 

представлена предметом «Основы безопасности и защиты Родины», на изучение которого отводится 1 час в 
неделю в 8 и 9 классах.  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8 и 9 классах распределяются на 
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их роди-
телей предмета «Литература Республики Коми (литературные произведения писателей Республики Коми на рус-
ском языке)». 

Предмет «Литература Республики Коми» входит знакомство с фольклорными и литературными произве-
дениями разных времен коми народа, предоставляет обучающимся возможность эстетического и этического са-
моопределения, приобщает их к миру многообразных идей и представлений, способствует формированию граж-
данской позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 
культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Особенности выставления отметок по предметам учебного плана. 
В 8 и 9 классах предметы оцениваются по итогам четверти. 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направ-
лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное и т.д.). 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно по 1 часу в неделю, во всех классах. 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обуче-
ния, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся могут использоваться возможности организаций до-
полнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности мо-
гут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации учащихся про-
ходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Уроч-
ные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной предметной области могут 
проводиться с учётом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации учащихся. Во-
просы духовно-нравственной культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов 
других предметных областей  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет/курс 
Количество часов в неделю  

8а 8б 9а 9б  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 3 3 3 3  

Литература 2 2 3 3  

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-
глийский) 3 3 3 3 

 

Математика и информатика 

Математика 0 0 0 0  

Алгебра 4 4 4 4  

Геометрия 3 3 3 3  

Вероятность и статистика 1 1 1 1  

Информатика 2 2 2 2  

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2,5 2,5  

Обществознание 1 1 1 1  

География 2 2 2 2  

Естественно-научные пред-
меты 

Физика 2 2 3 3  

Химия 2 2 2 2  

Биология 2 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 0 0  

Технология Труд (технология) 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2  

Основы безопасности и за-
щиты Родины 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

1 1 1 1 
 

Итого 34 34 35,5 35,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Литература Республики Коми 

(литературные произведения писателей Республики Коми 
на русском языке) 

1 1 0,5 0,5 
 

Физическая культура: Здоровье на старте 1 1 - -  

Итого 2 2 0 0  

ИТОГО недельная нагрузка 36 36 36 36  

Количество учебных недель 34 34 34 34  

Всего часов в год 1224 1224 1207 1207  

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Учебные курсы Количество часов в неделю 
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8 9 

«Разговор о важном» 1 1 

«Россия мои горизонты» 1 1 

«Тайны искусства» 1 1 

«Be the best» (Будь лучшим) 1 0 

«Учимся проектировать на компьютере» 1 0 

«Занимательная информатика» 0 1 

«Играем в команде. Футбол» 1 1 

«Клуб любителей интеллектуальных игр» 0 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 

 

Использование учебников 
 

При реализации основной образовательной программы основного общего образования используется ком-
плект учебников, соответствующий государственному образовательному стандарту, Федеральному перечню 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ  Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.11.2024 №769 «Об  утверждении федерального перечня  учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников и раз-
работанных  в комплекте с ними учебных пособий») 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 
учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры г. 
Сыктывкара. При составлении календарного учебного графика учитываются организация учебного процесса по 
четвертям. 

Ежегодный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соот-
вет- ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный 
учебный график реализации образовательной программы составляется МАОУ «Технологический лицей» само-
стоятельно. 

 

Календарный учебный график имеет следующую структуру: 
 

Даты начала и окончания учебного года 

 

Дата начала учебного года: 1 сентября  
Дата окончания учебного года: 
- для 8, 10 классов – 31 мая  
- для 9, 11 классов – в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 
Режим работы школы – шестидневная учебная неделя 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

 

Сменность: одна 

Продолжительность уроков: 
8-11 классы – уроки по 40 минут каждый 

Режим учебных занятий: 
Начало учебных занятий: 08.15, согласно расписанию: 

 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

08.15 1 урок 08.55 

09.05 2 урок 09.45 

09.55 3 урок 10.35 

10.55 4 урок 11.35 

12.00 5 урок 12.40 

12.50 6 урок 13.30 
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Начало Режимные мероприятия Окончание 

13.40 7 урок 14.20 

14.30 8 урок 15.10 

 

Начало консультаций, кружков, секций – не ранее, чем через 20 минут после окончания последнего урока. 
 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно, по 1 часу в неделю, во всех классах, первым уроком в 
понедельник. 

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели 
 

8 классы – 2 

9 классы – 2 

10 классы – 2 

11 классы – 2 

Из них: 
Классы с углубленным изучением математики, информатики: 8-9 классы. 
Профильные классы – 10 класс (технологический профиль, естественно-научный профиль, социально-
экономический профиль), 11 класс (технологический профиль, естественно-научный профиль, социально-
экономический профиль). 
 

Периоды учебных занятий и каникул 
 

Продолжительность учебного года (образовательной (урочной) деятельности: 
- 8, 10 классы – 34 учебные недели 

- 9, 11-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

Четверть/ каникулы Продолжительность 

1 четверть 8 учебных недель 
  

осенние каникулы 10 календарных дней 
  

2 четверть 8 учебных недель 
  

зимние каникулы 10 календарных дней 
  

3 четверть 11 учебных недель 

(для 8-11 классов) 
  

весенние каникулы 9 календарных дней 
  

4 четверть 8 учебных недель 
  

летние каникулы 92 дня 
 

*Окончание образовательной (урочной) деятельности – 25 мая  
Осуществление образовательной (внеурочной) деятельности – с 27 мая по 31 мая  

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности про-
межуточной аттестации учащихся и выставлении итоговой отметки. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится за рамками учебного года в мае-
июне. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения 
Российской Федерации. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Процедура проведения ГИА регламентирована Положением о проведении ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), утвержден-
ным приказами Министерства просвещения Российской Федерации. 

Обязательна государственная итоговая аттестация (ОГЭ – 9 класс) по стандартам основного общего образо-
вания по русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору учащихся. Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два обязательных предмета: рус-
ский язык и математику. 

Обязательна государственная итоговая аттестация (ЕГЭ – 11 класс) по стандартам среднего общего образо-
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вания по русскому языку и математике, а также предметам по выбору учащихся. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два обязательных предмета: русский язык и 
математику, а также предметам по выбору обучающихся. 

Выпускной вечер в 11-х классах: июнь. 
 

График приема граждан по личным вопросам администрации лицея 

 

День недели Ф.И.О. представителя администрации Время приема 

понедельник, 
пятница 

Пасынкова Л.И., директор лицея 08.00-16.00 

вторник 
Хозяинова Е.Е., заместитель директора 14.00-16.00 

Микушева Т.А., заместитель директора 14.00-16.00 

среда Нестерова Л.В., заместитель директора 14.00-16.00 

пятница Микушева А.А., заместитель директора 14.00-16.00 

 

График приема граждан педагога-психолога, социального педагога лицея 

 

День недели Время приема 

Понедельник 09.00-16.00 

Вторник 09.00-16.00 

Среда 09.00-16.00 

Четверг 09.00-16.00 

Пятница 09.00-16.00 

Суббота Методический день 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего 

образования организация внеурочной деятельности учащихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 
Внеурочная деятельность также, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение 

результатов освоения ООП ООО МАОУ « Технологический лицей», но при этом реализуется в формах, отлич-
ных от урочных на основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей) (до получе-
ния учащимся основного общего образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-
технических и иных условий. Запросы учащихся и их родителей (законных представителей) выясняются путем 
проведения анкетирования на родительских собраниях в конце учебного года. 

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обуча-
ющихся основной ступени обучения в соответствии с основной образовательной программой общего образова-
ния школы. 

Задачи внеурочной деятельности: 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить комплекс условий для развития ребёнка; 
• участь возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
• создать условия для развития личности ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся; 
• способствовать формированию ключевых компетенций обучающихся; 
• удовлетворить индивидуальные образовательные потребности и запросы детей, родителей, социу-

ма с предоставлением широкого спектра занятий; 
• обеспечить успешную социализацию обучающихся. 
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к постановке все-

го дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа представляла собой стройную целена-
правленную систему. Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, принципов, содер-
жания, форм и методов работы. 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Технологический лицей» организуется в соответствии с направления-
ми развития личности, определёнными во ФГОС ООО и СОО, с учетом мнения учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся: 

• спортивно-оздоровительное, 
• социальное, 
• общекультурное, 
• общеинтеллектуальное, 
• духовно-нравственное. 
План внеурочной деятельности МАОУ «Технологический лицей»» представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя 
программы внеурочной деятельности по 5 направлениям. 

Духовно-нравственное направление. 
1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. 
2. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

проведение тематических классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества на 
уровне лицея, города, Республики; этические диалоги и нравственные беседы; встречи с известными людьми. 

3. Программы курсов внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 
Общеинтеллектуальное направление. 
1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. 
2. Программы курсов внеурочной деятельности «Химия для любознательных», «Моделирование с Kompas 

3DLT», «Клуб любителей интеллектуальных игр», «Риторика. Искусство говорить», «Подготовка к олимпиадам 
по математике», «Тайны искусства», «Решение олимпиадных задач по информатике», «Занимательная информа-
тика (решение олимпиадных задач)», «Подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам по истории», 
«Английский без границ», «Подготовка к олимпиаде по физике», «Подготовка к олимпиаде по географии», «За 
страницами учебника геометрии», «На английском поешь – грамматику поймешь», «Функциональная грамот-
ность. Современный мир» и др. 

3. Неделя Науки; библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 
игры; участие в учебно-исследовательских конференциях на уровне лицея, города, Республики; участие в олим-
пиадах различного уровня и др. 

Социальное направление. 
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1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. 
2. Программа волонтерского отряда «Равный среди равных». 
3. Программа «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних». 
3. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  практикумы, конкурсы, сю-

жетно-ролевые игры, игры- путешествии; включение учащихся в систему коллективных творческих дел-
проектов, которые являются частью воспитательной системы школы по пяти  направлениям;  участие в творче-
ских конкурсах, в акция. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
1.Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. 
2.Программа курсов внеурочной деятельности «В здоровом теле – здоровый дух», «Играем в команде. 

Футбол. Волейбол». 
3. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Лицеиады»; мероприятий по внед-

рению ВФСК «ГТО»; проведение классных часов, бесед и инструктажей по охране здоровья; применение на уро-
ках  игровых моментов, физкультминуток; организация отдыха детей и их оздоровления в рамках тематических 
лагерных смен, летних оздоровительных лагерей, поездок в оздоровительные санатории  и экскурсионных туров 
в период каникул; участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях. 

Общекультурное направление. 
1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. 
2. Организация общелицейских праздников и мероприятий «День учителя», «День знаний», «День лицея», 

мероприятий, посвященных 23 февраля, 8 марта, и др. 
3. Работа лицейской библиотеки. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности МАОУ «Технологический лицей» (количество ча-
сов, еженедельно выделяемых на внеурочную деятельность) 

 

Внеурочная деятельность 8-9 класс 

Занятия курсов внеурочной деятельности 2 

Работа Совета лицеистов 1 

Работа отряда волонтеров «Равный среди равных» 1 

Работа центра детских инициатив «Сова» 1 

Работа газеты «Совунья» 0,3 

Работа видеожурнала «Сова» 0,5 

Работа лицейского театра 0,5 

Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде школьников 0,5 

Подготовка и участие в конкурсах и викторинах различных уровней 0,5 

Подготовка и участие в лицейских предметных конкурсах 0,2 

Мероприятия психолого-педагогического сопровождения 0,3 

Мероприятия по профилактике асоциального поведения 0,2 

Мероприятия по улучшению охраны здоровья, профилактике детского 

травматизма и заболеваемости, профилактике употребления ПАВ. 
0,3 

Воспитательные мероприятия 1 

Профориентационная работа 1 

Работа библиотеки 0,2 

Работа ДОЛ 1 

Итого часов в неделю 10 

 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности 

 

Название курса Класс Учитель 

«Клуб любителей интеллектуальных игр» 8-9 Микушева А.А 

«Разговоры о важном 8-9 Классные руководители 

«Россия – мои горизонты» 8-9 Классные руководители 

«Тайны искусства» 8-9 Микушева Т.А. 
«Подготовка к олимпиаде по математике» 8-9 Ерофеев М.Е. 
«Моделирование с Kompas 3D LT" 8-9 Некрасов А.С. 
«Риторика. Искусство говорить» 8-9 Данилкина М.В. 
«Решение олимпиадных задач по информатике» 8-9 Некрасов А.С. 
«Английский без границ» 8-9 Распутина К.С. 
«За страницами учебника геометрии» 8-9 Терентьева Е.И. 
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Название курса Класс Учитель 

«Функциональная грамотность. Современный мир» 8-9 Терентьева Е.И. 
«Подготовка к олимпиадам и интеллектуальным 
конкурсам по истории» 

8-9 Куракин Н.Д. 

«На английском поешь – грамматику поймешь» 8-9 Долбешкина Е.Г. 
«Химия для любознательных» 8-9 Хозяинова Е.Е. 
«Подготовка к олимпиаде по физике» 8-9 Алешин С.И. 
«Подготовка к олимпиаде по географии» 8-9 Нестерова Л.В. 
«Занимательная информатика (решение олимпиад-
ных задач)» 

8-9 Худяева Н.В. 

«В здоровом теле – здоровый дух» 8-9 Трифонов И.В. 
 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на уровне 
основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определя-
ется за пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. 
Для недопущения перегрузки учащихся происходит перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время обеспечивает-
ся работой детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе лицея, а также через организа-
цию круглогодичного детского отдыха и оздоровления. 

Таким образом, количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обуче-
ния на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 

План внеурочной деятельности на учебный год 

Дата Название Участники Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Праздник День знаний 1-9классы Ст. вожатый 

Зам.дир.по ВР 

4 сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

8-9 классы Учителя истории, 
обществознания 

Понедельник «Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

Вторник «Тайны искусства» 8-9 классы Учитель МХК 

 «Английский без границ» 8-9 классы Учитель английского 
языка 

Четверг «Россия – мои горизонты» 8-9 классы Классные 
руководители 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам.дир.по ВР 

 

 «Подготовка к олимпиаде по 
математике» 

8-9 классы Учитель математики 

В течение месяца Подготовка к школьному этапу 
Всероссийской олимпиады по 
предметам 

8-9 классы Учителя-
предметники 

ОКТЯБРЬ 

5 октября Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню учителя 

8-9 классы Ст. вожатый 

Классные 
руководители 

15 октября Акция «День белой трости» Волонтерский 
отряд «Равные 
среди равных» 

Руководитель 
волонтерского 
отряда 

октябрь Декада гуманитарных наук 8-9 классы Учителя 
предметники 

Понедельник «Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

 «Моделирование с Kompas 3D LT" 8-9 классы Учитель 
информатики 

Вторник «Тайны искусства» 8-9 классы Учитель МХК 
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Дата Название Участники Ответственный 

 «Английский без границ» 8-9 классы Учитель английского 
языка 

 «Риторика. Искусство говорить» 8-9 классы Учитель русского 
языка 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

 «Подготовка к олимпиаде по 
математике» 

8-9 классы Учитель математики 

Четверг «Россия – мои горизонты 8-9 классы Классные 
руководители 

 «Решение олимпиадных задач по 
информатике» 

8-9 классы Учитель 
информатики 

Последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -Тур 
– II (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

8-9 классы Зам.дир. по ВР 

 

Последний 
учебный день в 
четверти 

Посвящение в лицеисты 8-9 классы Ст. вожатый 

Классные 
руководители 8-х 
классов 

В течение месяца Подготовка к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады по 
предметам 

8-9 классы Учителя-
предметники 

НОЯБРЬ 

Первая неделя Работа осеннего ДОЛ 9 классы Начальник ДОЛ 

4 ноября День народного единства 8-9 классы Классные 
руководители 

Понедельник 

 

«Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

 «Моделирование с Kompas 3D LT" 8-9 классы Учитель 
информатики 

 «Риторика. Искусство говорить» 8-9 классы Учитель русского 
языка 

Вторник «Английский без границ» 8-9 классы Учитель английского 
языка 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

Четверг «Россия – мои горизонты 8-9 классы Классные 
руководители 

«Школа наставников» 10 класс Зам директора по ВР 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

10-11 классы Зам директора по ВР 

последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -Тур 
– II (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

8-9 классы Зам.дир. по ВР 

 

13 ноября Международный день слепых Волонтерский 
отряд «Равные 
среди равных» 

Руководитель 
волонтерского 
отряда 

20 ноября День правовой помощи детям 8-9 классы Классные 
руководители, 
Соц.педагог 

25 ноября День матери 8-9 классы Ст. вожатый 

Октябрь Предметная декада точных наук 8-9 классы Учителя 
предметники 

последняя суббота Конкурс английской песни 8-9 классы Учителя английского 
языка 

последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -Тур 
– III (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

10-11 классы Зам.дир. по ВР 

 

В течение месяца Подготовка к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады по 

8-9 классы Учителя-
предметники 
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Дата Название Участники Ответственный 

предметам 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Понедельник 

 

«Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

 «Подготовка к олимпиадам и 
интеллектуальным конкурсам по 
истории» 

8-9 классы Учитель истории 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

Четверг «Россия – мои горизонты 8-9 классы Классные 
руководители 

«За страницами учебника геометрии» 8-9 классы Учитель математики 

«Функциональная грамотность. 
Современный мир» 

8-9 келассы Учитель математики 

Последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -Тур 
– II (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

8-9 классы Зам.дир. по ВР 

 

Декабрь Декада естественных наук 8-9 классы Учителя 
предметники 

Вторая неделя День открытых дверей 8-9 классы Зам.дир. по ВР 

Последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -Тур 
– VI (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

8-9 классы Зам.дир. по ВР 

 

Последний 
учебный день в 
четверти 

Новогодний вечер 8-9 классы Ст. вожатый 

Руководитель 
театрального кружка 

В течение месяца Подготовка к муниципальным 
олимпиадам по предметам 

8-9 классы Учителя-
предметники 

ЯНВАРЬ 

Понедельник 

 

«Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

 «Подготовка к олимпиадам и 
интеллектуальным конкурсам по 
истории» 

8-9 классы Учитель истории 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

Четверг «Россия – мои горизонты» 8-9 классы Классные 
руководители 

«За страницами учебника геометрии» 8-9 келассы Учитель математики 

«Функциональная грамотность. 
Современный мир» 

8-9 келассы Учитель математики 

25 января День самоуправления 8-9  классы Лидер лицея 

27 января День снятия блокады Ленинграда 8-9 классы 

отряд 

Учителя истории 

Третья неделя Серия игр «Дебаты» и 
«Коммуникативные бои» 

8-9 классы Классные 
руководители 

В течение месяца Подготовка к муниципальным и 
российским конкурсам и олимпиадам 
по предметам 

8-9 классы Учителя-
предметники 

ФЕВРАЛЬ 

1-я суббота Вечер встречи выпускников Выпускники 
лицея 

Ст. вожатый 

 

Понедельник 

 

«Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

 «Играем в команде. Футбол» 8-9 классы Учитель 
физкультуры 
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Дата Название Участники Ответственный 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

Четверг «Россия – мои горизонты» 8-9  классы Классные 
руководители 

Суббота 

 

«На английском поешь – грамматику 
поймешь» 

8-9 класс Учитель 
апнглийского языка 

Февраль Декада спортивно-оздоровительного 
направления 

8-9 классы Учителя 
предметники 

23 февраля День защитника Отечества: 
программы «А ну-ка мальчики…» 

8-9 классы Ст. вожатый 

 

Последняя неделя «Лицеиада» 8-9 классы Учителя 
физкультуры и ОБЖ 

Последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -Тур 
– V (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

8-9 классы Зам.дир. по ВР 

 

В течение месяца Подготовка к муниципальным и 
российским конкурсам и олимпиадам 
по предметам 

8-9 классы Учителя-
предметники 

МАРТ 

Понедельник 

 

«Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

 «Играем в команде. Футбол» 8-9 классы Учитель 
физкультуры 

 «Химия для любознательных» 8-9 классы Учитель химии 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

Четверг «Россия – мои горизонты 8-9 классы Классные 
руководители 

Суббота 

 

«На английском поешь – грамматику 
поймешь» 

8-9 классы Учитель 
апнглийского языка 

8 марта Праздничные мероприятия «Женский 
день -8 марта» 

10-11 классы Ст. вожатый 

 

20 марта День земли 8-9 классы Классные 
руководители 

Третья неделя Неделя проектов УИР 8-9 классы Зам.дир.по УВР 

Последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -Тур 
– VI (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

8-9 классы Зам.дир. по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Понедельник 

 

«Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 

руководители 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

«Подготовка к олимпиаде по 
географии» 

8-9 классы Учитель геогрфии 

«Россия – мои горизонты» 8-9 классы Классные 
руководители 

7 апреля Всемирный день здоровья. Единый 
классный час 

10-11 классы Классные 
руководители 

12 апреля  День космонавтики: тематические 
уроки «О космосе и космонавтах» 

8-9 классы 

 

Учителя 
предметники 

Последняя неделя «Лицейская конференция - «Развитие 
творческих начал в учении». 

8-9 классы Зам.дир.по УВР 

 

Лидер года: выборы президента Лицея 8-9 классы Зам.дир. по ВР 

Последняя неделя  Турниры по «Что? Где? Когда?» -
Финалы (ШЧРК, ШРЕК, МКМ) 

8-9 классы Зам.дир. по ВР 

 

 Подготовка к муниципальным и 
российским конкурсам и олимпиадам 
по предметам 

8-9 классы Учителя-
предметники 
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Дата Название Участники Ответственный 

 

МАЙ 

Понедельник 

 

«Разговоры о важном» 8-9 классы Классные 
руководители 

Среда «Клуб любителей интеллектуальных 
игр» 

8-9 классы Зам директора по ВР 

«В здоровом теле – здоровый дух» 8-9 классы Учитель ОБЖ 

Четверг «Россия – мои горизонты 8-9 классы Классные 
руководители 

 Ученик года 8-9 классы Зам директора по ВР 

9 мая День Победы: единый классный час 
Театральная постановка 

8-9 классы Классные 
руководители 

Руководитель 
театрального кружка 

25 мая «Последний звонок», «Ступенька» 8-9 классы Классные 
руководители 

Зам.дир. по ВР 

Ст. вожатый 

 

Последняя неделя 
мая 

Курсы внеурочной деятельности 8-9 классы Учителя 
предметники 

ИЮНЬ 

1 июня Открытие ДОЛ «Эврика». 
День защиты детей. 

 Начальник ДОЛ 

 

Среда «В здоровом теле – здоровый дух» 8-9 классы Учитель ОБЖ 

28 июня Вручение аттестатов СОО 9 класс Директор. 
Классные 
руководители 11 
классов 
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Расписание занятий внеурочной деятельности МАОУ «Технологический лицей» 

на учебный год 

 

Название курса Время Класс Кабинет Учитель День недели Месяц 

«Клуб любителей 
интеллектуальных игр» 

16.00-16.45 8-9 
Актовый 

зал 
Микушева А.А Среда 

Сентябрь-
май 

«Разговоры о важном 8.15-8.45 8-9 
Кабинеты 
классов 

Классные 
руководители 

Понедельник 
Сентябрь-

май 

«Тайны искусства» 16.00-16.45 8-9 28 Микушева Т.А. Вторник 
Сентябрь-
декабрь 

«Подготовка к олим-
пиаде по математике» 

16.00-16.45 8-9 24 Ерофеев М.Е. Среда 
Сентябрь-
декабрь 

«Моделирование с 
Kompas 3D LT" 

16.00-16.45 8-9 27 Некрасов А.С. Понедельник 
Октябрь-
ноябрь 

«Риторика. Искусство 
говорить» 

16.00-16.45 8-9 28 
Данилкина 

М.В. Четверг 
Октябрь-
ноябрь 

«Решение олимпиад-
ных задач по информа-

тике» 

16.00-16.45 8-9 27 Некрасов А.С. Четверг 
Октябрь-
ноябрь 

«Английский без 
границ» 

16.00-16.45 8-9 6 Распутина К.С. Вторник 
Декабрь- 
январь 

«За страницами 
учебника геометрии» 

16.00-16.45 8-9 23 
Терентьева 

Е.И. Четверг 
Декабрь- 
январь 

«Функциональная 
грамотность. 

Современный мир» 

16.00-16.45 8-9 23 
Терентьева 

Е.И. Четверг 
Декабрь- 
январь 

«Подготовка к олимпи-
адам и интеллектуаль-
ным конкурсам по ис-

тории» 

16.00-16.45 8-9 20 Куракин Н.Д. Понедельник 
Декабрь- 
январь 

«Играем в команде. 
Футбол» 

16.00-16.45 8-9 спортзал Подоров И.К. Понедельник 
Февраль-

март 

«На английском поешь 
– грамматику пой-

мешь» 

16.00-16.45 8-9 1 
Долбешкина 

Е.Г. Суббота 
Февраль-

март 

«Химия для 
любознательных» 

16.00-16.45 8-9 5 Хозяинова Е.Е. Понедельник 
Март-
апрель 

«Подготовка к олим-
пиаде по физике» 

16.00-16.45 8-9 22 Алешин С.И. Вторник 
Март-
апрель 

«Подготовка к олим-
пиаде по географии» 

16.00-16.45 8-9 21 Нестерова Л.В. Среда Апрель-май 

«Занимательная ин-
форматика (решение 
олимпиадных задач)» 

16.00-16.45 8-9 25 Худяева Н.В. Четверг 

Осенние, 
зимние, 

весенние 
каникулы 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 
16.00-16.45 8-9 

Актовый 
зал 

Трифонов И.В. Среда Май-июнь 
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

Условия реализации основной образовательной программы представляют собой систему требований к 
пра- вовому, учебно-методическому, информационному обеспечению, кадровым, финансовым, материально- 
техническим, психолого-педагогическим и иным условиям реализации основной образовательной программы и 

достижения планируемых результатов основного общего образования. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей обра-

зо- вательной среды: 
− обеспечивающей достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

грам- мы всеми учащимся, в том числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами и 
реализа- цию предусмотренных в образовательной организации образовательных программ; 

− обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 
для учащихся, их родителей (законных представителей) и социума; 

− овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешно-
го об- разования и ориентации в мире профессий; 

− формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и социально- 
профессиональных ориентаций; 

− индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-
альных образовательных планов учащихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при под-
держке педа- гогических работников и тьюторов; 

− участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-
ствен- ности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего образова-
ния и ус- ловий ее реализации; 

− организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

− гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся; 
− комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам; 
− эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и ру-

ково- дящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их про-
фессио- нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

− эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с ис-
пользо- ванием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

− организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы Лицея, характе-
ри- зующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- техниче-
ских условий, учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной 
про- граммы основного общего образования МАОУ «Технологический лицей»; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приорите-
тами основной образовательной программы основного общего образования; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП ООО согласно 
требо- ваниям ФГОС ООО; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий ООП ФГОС 
ООО контроль состояния системы условий. 

 

Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работ-
ника- 

ми; 
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организа-

ции. Лицей укомплектован педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

за- 
дач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

иннова- ционной профессиональной деятельности, учебно-вспомогательным персоналом, медицинским работ-
ником (мед сестра), работниками столовой, обслуживающим персоналом.
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Уровень квалификации работников Лицея, реализующей основную образовательную программу, для 
каж- дой занимаемой должности соответствует требованиям «Квалификационных характеристик должностей 
работ- ников образования», представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и служащих (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Россий- ской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утвержде-
нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277  

 



278  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

Должность 

 

Должностные обязанности 

Количество ра- 
ботников в ОУ 

(требуется / 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает системную обра- 
зовательную и административ- 
но-хозяйственную работу об- 
разовательного учреждения. 

0/1 высшее профессиональное образование по направлениям подготов- 
ки «Государственное и муниципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образо- 
вание и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

заместитель ру- 
ководителя по 

УР, ВР 

координирует работу препода- 
вателей, воспитателей, разра- 
ботку учебно-методической и 

иной документации. Обеспе- 
чивает совершенствование ме- 
тодов организации образова- 
тельного процесса. Осуществ- 
ляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 

0/3 высшее профессиональное образование по направлениям подготов- 
ки «Государственное и муниципальное управление», «Менедж- 
мент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образо- 
вание и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

учитель осуществляет обучение и вос- 
питание учащихся, способст- 
вует формированию общей 

культуры личности, социали- 
зации, осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

0/17 высшее профессиональное образование или среднее профессио- 
нальное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо выс- 
шее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

педагог допол- 
нительного об- 
разования 

осуществляет дополнительное 

образование учащихся в соот- 
ветствии с образовательной 

программой, развивает их раз- 
нообразную творческую дея- 
тельность. 

0/5 высшее профессиональное образование или среднее профессио- 
нальное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъ- 
явления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и допол- 
нительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы. 

Соответствует 
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педагог- психолог осуществляет профессиональ- 
ную деятельность, направлен- 
ную на сохранение психиче- 
ского, соматического и соци- 
ального благополучия обу- 
чающихся 

0/1 высшее профессиональное образование или среднее профессио- 
нальное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио- 
нальное образование и дополнительное профессиональное образо- 
вание по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

преподаватель- 
организатор ОБЗР 

осуществляет обучение и вос- 
питание обучающихся с учё- 
том специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует и про- 
водит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, 
занятия, используя разнооб- 
разные формы, приёмы, 
методы и средства обучения. 

0/1 высшее профессиональное образование и профессиональная подго- 
товка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

ГО без предъявления требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Обра- 
зование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование 

и дополнительное профессиональное образование в области образо- 
вания и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Соответствует 

педагог- 
библиотекарь 

обеспечивает доступ обучаю- 
щихся к информационным ре- 
сурсам, участвует в их духов- 
но-нравственном воспитании, 
профориентации и социализа- 
ции, содействует формирова- 
нию информационной 

компетентности обучающихся. 

0/1 высшее или среднее профессиональное образование по специально- 
сти «Библиотечно-информационная деятельность». 

Соответствует 

старший вожа- 
тый 

Способствует развитию и дея- 
тельности детских 

Общественных организаций, 
объединений, помогает в раз- 
работке и реализации про- 
грамм их с учетом инициативы, 
интересов и по- требностей 

учащихся. 
Организует коллективно- 
творческую деятельность уча- 
щихся. 

0/0,5 Высшее профессиональное образование или среднее профес 

сиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

лаборант следит за исправным состоя- 
нием лабораторного оборудо- 
вания, осуществляет его на- 
ладку. Подготавливает обору- 
дование к проведению экспе- 

0/5 среднее профессиональное образование без предъявления требова- 
ний к стажу работы или начальное профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

Соответствует 
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риментов. 

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имуще- 
ства, обязательств и хозяйст- 
венных операций. 

0/1 бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж ра- 
боты в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по уста- 
новленной программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 

лет. 

соответствует 

МАОУ «Технологический лицей» укомплектован всеми педагогическими и руководящими кадрами, имеющими необходимую квалификацию. 
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Информация о составе и квалификации педагогических кадров по основным общеобразователь-
ным про- граммам 

 

 Укомплектованность Распределение педагогических 

работников по категориям. 
По штату Фактически высшая первая СЗД Без 

категори
и 

Учителя иностранных язы- 
ков 

2 2 1 1 -- - 

Учителя физической куль- 
туры 

1 1 1 - - - 

Учителя русского языка и 

литературы 

2 2 2 - - - 

Учителя математики 3 3 1 1 - 1 

Учителя истории и общест- 
вознания 

2 2 1 - - 1 

Учитель информатики и труда 
(технологии) 

2 2 1 1 - - 

Учителя географии и биоло- 
гии 

2 2 1 1 - - 

Учитель химии 1 1 - 1 - - 
Учитель физики 1 1 1 - - - 
Преподаватель-организатор 
ОБЗР 

1 1 - 1 - - 

Советник по воспитанию, пе-
дагог – библиотекарь 

1 1 - - 1 - 

Педагог – психолог 1 1 - - - 1 

итого 19 19 9 (47%) 6 (32%) 1 

(5%) 
3 (16%) 

 

Распределение учителей, педагогических работников по возрасту 

 

До 29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет Старше 60 лет 

2 4 5 6 1 

11% 22% 28% 33% 6% 

 

Коллектив лицея устойчивый, развивающийся, но количество специалистов младше 50 лет значительно 
преобладает. 

По возрасту, как мы можем видеть из таблицы, молодые специалисты до 30 лет составляют 11% от соста- 
ва педагогического коллектива. Администрацией систематически организуется работа с молодыми педагогами. 
Назначаются наставники, проводится диагностирование профессиональных затруднений. Для организации со- 
вершенствования педагогического мастерства, профессионального роста молодых учителей в план работы 
вклю- чаются такие формы работы как: посещение уроков у наставников, творчески работающих учителей шко-
лы, го- рода, участие в профессиональных конкурсах, участие в работе методических объединений, психолого- 
педагогических семинаров, городских методических сообществ, творческих групп, курсовая переподготовка. 

Учителя, педагогические работники от 30 до 40 лет составляют 22% от состава педагогического коллек- 
тива. Данными учителями ведется методическая работа. 

Учителя, педагогические работники от 40 до 50 лет - это 28% от состава всего педагогического коллек- 
тива. Именно эти учителя обладают навыками наставнической деятельности, их опыт - основа организации 
прак- тических занятий для учителей по развитию навыков применения технологий с учётом предметного со-
держания, особенностей возраста учащихся. Открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступления данных 
учителей всегда пользуются повышенным вниманием. 

Учителя, педагогические работники от 50 лет и выше составляют 39%. Это учителя, накопившие огром- 
ный опыт педагогической деятельности. Учителя, которые быстро подхватывают все инновационные направле- 
ния работы. 

Средний возраст учителей и педагогических работников – 42 года, что, конечно же, говорит о старении 

коллектива, а это уже проблема, которая скажется на всем через 4-5 лет, если не будет большого поступления 
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мо- лодых специалистов в Лицей. 
В ходе организации всех видов деятельности в школе учитывается кадровый состав по стажу. Далее 

представлено распределение учителей, педагогических работников лицея по стажу. 
 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет 20 лет и более 

1 2 4 3 9 

5% 11% 21% 16% 47% 

 

По стажу работы учителя и педагогические работники распределены непропорционально: 16% учителей 

имеют стаж до 10 лет, стаж от 10 лет до 20 лет 37% и выше 20 лет имеют 47% членов педагогического коллек- 
тива. Из таблицы следует, что большая часть коллектива работают уже давно в образовании и это говорит о том, 
что основывают свою работу не только на общепедагогических принципах, но и на принятии лучших традиций 

Лицея. 
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Состав педагогического коллектива МАОУ «Технологический лицей», реализующий основную образовательную программу ФГОС ООО 

 
Ф.И.О. педагогического 
работника 

Должность Уровень образования, специаль- ность Образовательное учреждение, год окончания Стаж 
работы 

Категория 

Алешин Сергей 

Иванович 

Учитель физики высшее профессиональное, «Физи-
ка» 

высшее, СГУ, специальность "Физи- ка", ква-
лификация "Физик, преподава- 
тель", 1992 

33 года высшая 

Данилкина Марина 
Валериевна 

Учитель русского языка 
и литературы 

высшее профессиональное, «Рус- 
ский язык и литература» с дополни- 
тельной специальностью «Культу- 
рология» 

высшее, КГПИ, специальность "Рус- ский 
язык и литература. Культуроло- гия", квали-
фикация "Учитель русского 

языка, литературы и культурологии", 2005 

20 лет высшая 

Долбешкина Елена 

Герма новна 

Учитель английского 
язы- ка 

высшее профессиональное, «Фило- 
логия» 

высшее, КГПИ, специальность "Фило- логия", 
квалификация "Учитель анг- 
лийского и немецкого языков", 1997 

29 лет высшая 

Ерофеев Марк Евгенье-
вич 

Учитель математики высшее профессиональное, «Ядер-
ные реакторы и материалы» 

высшее, ФГАОУ ВО  «Уральский федераль-
ный университет», квалификация «Физик-
ядерщик», 2022 

высшее, ФГАОУ ВО  «Уральский федераль-
ный университет», квалификация по профес-
сиональной переподготовке «Педагогическое 
общее образование. Учитель», 2022 

Молодой 
специа-

лист 

 

Жигалова Елена 
Васильевна 

Учитель биологии и гео- 
графии 

высшее профессиональное, «Гео- 
графия» 

высшее, КГПИ, специальность "Гео- 
графия", квалификация "Учитель гео- графии и 

биологии", 1995 

30 лет первая 

Пудова Алёна Влади-
мировна 

Учитель истории и обще-
ствознания 

высшее профессиональное, 
«Педагогическое образование» 

высшее, ФГБУ ВО СыктГУ им. П. Сорокина, 
квалификация «Учитель», 2015 

9 лет Без кате-
гории 

Микушева Анастасия 

Александровна 

Учитель технологии высшее профессиональное, «Фило 

логия» 

высшее, СГУ, специальность «Филология», 
квалификация 

«Филолог» 

10 лет первая 

Микушева Татьяна 

Альбер товна 

Учитель русского языка 
и литературы 

высшее профессиональное, «Рус- 
ский язык и литература» 

высшее, СГУ, специальность «Русский язык и 

литература», квалификация 

“Филолог. Преподователь”, 1989 

30 лет высшая 

Некрасов Александр 

Сергеевич 

Учитель информатики и 

ИКТ 

высшее профессиональное, «Мате- 
матика» с дополнительной специ- 
альностью «Информатика» 

высшее, КГПИ, специальность «Мате- матика. 
Информатика», квалификация «Учитель ма-
тематики и информатики», 
2009 

16 лет первая 

Нестерова Лариса 
Владимировна 

Учитель географии и 
био- логии 

высшее профессиональное, «Гео- 
графия и биология» 

высшее, КГПИ, специальность «Гео- графи и 
биология», квалификация «Учитель географии 
и биологии сред- ней школы», 1990 

34 года высшая 

Николаева Екатерина Педагог-психолог высшее профессиональное, НОУ ВПО «Вятский социально-  Без кате-
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Николаевна «Психология» экономический институт», 2015 гории 

Социальный педагог  Профессиональная подготовка ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и управление системами», 
2022 

 Без кате-
гории 

Подоров Игорь 

Константинович 

Учитель физической 

культуры 

высшее профессиональное, «Физи- 
ческая культура» 

высшее, Ярославский гос. Пед. Инсти- тут, 
специальность «Физическая куль- тура», ква-
лификация «Учитель физиче 

ской культуры”, 1993 

35 лет высшая 

Распутина Ксения 
Стани- славовна 

Учитель английского 
язы- ка 

высшее профессиональное, «Теория и 
методика преподавания иностран- 
ных языков и культур» 

высшее, СГУ, специальность «Теория и мето-
дика преподавания иностранных языков и 

культур», квалификация 

“Лингвист, преподаватель”, 2014 

11 лет первая 

Рудольф Руслана 

Валентиновна 

Учитель истории и обще- 
ствознания 

высшее профессиональное, «Исто 

рия» 

высшее, СГУ, специальность «Исто- 
рия», квалификация «Историк. Препо даватель 

истории”, 2010 

14 лет высшая 

Старцева Наталья 

Владимировна 

Советник директора по 
воспитанию 

высшее профессиональное, 
«Филология» 

высшее, КГПИ, специальность «Филология», 
квалификация «Учитель русского языка и ли-
тературы, культурология», 2003 

18 лет Без 
категории 

Педагог-библиотекарь Без 
категории 

Терентьева Елена 

Ивановна 

Учитель математики высшее профессиональное, «Мате- 
матика» 

высшее, КГПИ, специальность «Мате матика», 
квалификация «Учитель математики и физи-
ки”, 2001 

23 года высшая 

Трифонов Игорь 

Вячеславович 

Переподаватель-
организатор ОБЗР 

высшее профессиональное, «Физи-
ческая культура и ОБЖ» 

Высшее, СГУ, специальность «Педагогиче-
ское образование (с двуми профилями подго-
товки)» 

5 лет первая 

Хозяинова Екатерина 

Ев геньевна 

Учитель химии высшее профессиональное, «Хи- 
мия» 

высшее, Вятский государственный гу- мани-
тарный университет, специаль- ность «Хи-
мия», квалификация «Учи- 
тель химии”, 2010 

11 лет первая 

Холопова Евгения 

Александровна 

Учитель математики высшее профессиональное, «Мате- 
матика и физика» 

высшее, КГПИ, специальность "Мате- матика", 
квалификация "Учитель ма- 
тематики и физики", 2005 

20 лет первая 

Худяева Наталья 

Вальте ровна 

Учитель информатики и 

ИКТ 

высшее профессиональное, «Мате- 
матика» 

высшее, СГУ, специальность "Матема- тика", 
квалификация "Математик. 
Преподаватель", 1992 

29 лет высшая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 
в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
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системе образования в целом. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства на уровне средне-
го общего образования, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие лицея с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся (разнообразие форм получения образования в лицее, обеспече-

ние возможности выбора учащимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 
использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной образовательной траектории учащихся; 
обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального предпри-

нимательства; 
обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 
обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри лицея как во время уроков, так и вне 

их.  
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Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

Алешин С.И. учитель физики 

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

март 2023 г. РИЦОКО 

Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-
верке экзаменационных работ ГИА по 
образовательным программам среднего 
общего образования» по предмету «Фи-
зика» 

   +  

сентябрь 2024 г. 

«Институт  дистан-
ционного и допол-

нительного  образо-
вания, ФГБОУ ВО 
«НИУ» и «МЭИ» 

Организация и проведение занятий по 
физике для учащихся 7-11 классов 

+     

Данилкина М.В. 

учитель русского языка и 
литературы 

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения +   +  

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Ака-
демия реализации 
государственной 

политики и профес-
сионального разви-
тия работников об-
разования Мини-

стерства просвеще-
ния РФ» 

«Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности» 

     

педагог доп.образования 
март 2022  г. 

 

ООО «Центр непре-
рывного образова-
ния и инноваций» 

«Профессиональный стандарт педагога 
дополнительного образования. Профес-
сиональные дефициты. Система профес-
сионального роста». 

 +    

Долбешкина Е.Г. учитель иностранного языка июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   
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Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

февраль 2022 г. 
МУ ДПО «Центр 

развития образова-
ния» 

«Конкурсы профессионального мастер-
ства как ресурс развития педагога» 

     

Ерофеев М.Е. учитель математики декабрь 2023 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

Жигалова Е.В. учитель биологии и геогра-
фии 

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения +   +  

март 2024 г. РИЦОКО 

Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-
верке экзаменационных работ ГИА по 
образовательным программам среднего 
общего образования» по предмету «Био-
логия» 

+     

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Ака-
демия реализации 
государственной 

политики и профес-
сионального разви-
тия работников об-
разования Мини-

стерства просвеще-
ния РФ» 

«Школа современного учителя. Развитие 
естественно-научной грамотности» 

     

декабрь 2022 г. КРГАСУ Практический инструментарий наставни-
ка по проектной деятельности молодежи 

     

Пудова А.В. учитель истории, общество-
знания 

        

 

Старцева Н.В. 
советник директора по  вос-

питанию 

март 2024 г. 

ФГБУ «Российский 
детско-юношеский 
центр» в учебном 
центре ФГБУ «Ро-

сдетцентр» 

Деятельность советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с детски-
ми общественными объединениями 

+   +  

ноябрь 2024 г. ФГБОУ ВО «Мос-
ковский педагоги-

Деятельность советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с детски-

+     
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Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

ческий государ-
ственный универси-

тет» 

ми общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

педагог-библиотекарь март 2022 г. 
ООО «Центр непре-
рывного образова-
ния и инноваций» 

«Педагог-библиотекарь: библиотечно-
педагогическая деятельность в образова-
тельной организации общего образова-
ния» 

  +   

педагог доп.образования июнь 2022 г. АНО ДПО «Шаги к 
успеху» 

«Проектирование современных программ 
дополнительного образования детей» 

 +    

Микушева Т.А. 

 

 

учитель русского языка и 
литературы 

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

март-апрель 2022 г. 

ФГБОУ «Москов-
ский педагогиче-

ский государствен-
ный университет» 

«Углубленное изучение литературы в 
контексте современного информационно-
го пространства» 

     

заместитель директора по 
УВР 

декабрь 2023 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

июнь 2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Ака-
демия реализации 
государственной 

политики и профес-
сионального разви-
тия работников об-
разования Мини-

стерства просвеще-
ния РФ» 

«Внутренняя система оценки качества 
образования: развитие в соответствии с 

обновленным ФГОС» 

     

июнь 2023 г. КРИРО 

Введение обновленных федеральных гос-
ударственных образовательных стандар-
тов общего образования - управленческий 
аспект 

  +   

Микушева А.А. заместитель директора по ВР 
июнь 2023 г. КРИРО 

Введение обновленных федеральных гос-
ударственных образовательных стандар-
тов общего образования - управленческий 
аспект 

  +   

декабрь 2023 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  
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Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

учитель русского языка и 
литературы 

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

Некрасов А.С. учитель информатики и ИКТ 

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

апрель 2024 г. РИЦОКО 

Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-
верке экзаменационных работ ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования» по предмету «Ин-
форматика и ИКТ» 

     

август 2024 г. 

Министерство про-
свещения РФ «Гос-
ударственный уни-
верситет просвеще-

ния» 

Обучение учебному предмету «Труд 
(технология)» в условиях внесения изме-
нений в ФОП ООО 

+     

Нестерова Л.В. 

учитель географии и биоло-
гии 

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

март 2024 г. РИЦОКО 

Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-

верке экзаменационных работ ГИА по 
образовательным программам среднего 

общего образования» по предметам «Гео-
графия», «Биология» 

     

педагог доп.образования 
февраль 2023  г. 

 

ОДО ООО «Изда-
тельство «Учитель» 

Профессионально-педагогическая компе-
тентность педагога дополнительного об-
разования в условиях ФГОС 

  +   

зам. директора по УВР 

июнь 2023 г. КРИРО 

Введение обновленных федеральных гос-
ударственных образовательных стандар-
тов общего образования - управленческий 
аспект 

  +   

декабрь 2023 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  
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Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

Николаева Е.Н. педагог-психолог 

сентябрь 2023 г. 

ООО «Высшая 
школа делового ад-
министрирования» 

Педагог-психолог в системе образования: 
организация и проведение психолого-
педагогической работы в образователь-
ных организациях 

  +   

сентябрь 2023 г. Медиация в образовательной организа-
ции 

  +   

сентябрь 2023 г. Профилактика в образовательных орга-
низациях суицидального поведения несо-
вершеннолетних 

  +   

  

ноябрь 2024 г. Развитие профессиональной компетент-
ности педагога дополнительного образо-
вания в контексте концепции развития 
дополнительного образования детей и 
профессионального стандарта 

+     

Рудольф Р.В. учитель истории, общество-
знания 

апрель 2022 г. 
Учебно-

методический пор-
тал «УчМет» 

«Преподавание предмета «Право» на 
углубленном уровне в 10-11 классах» 

     

март 2022 г. 
МУ ДПО «Центр 

развития образова-
ния» 

«Методика преподавания курса  «Основы 
предпринимательства» в школе» 

 +    

июнь 2022 г. ООО «Издательство 
«Учитель» 

Преподавание права на углубленном 
уровне в 10-11 классах 

     

Подоров И.К. 

учитель физкультуры 
июнь 2023 г. КРИРО 

Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

педагог доп.образования 
февраль 2023  г. 

 

ОДО ООО «Изда-
тельство «Учитель» 

Профессионально-педагогическая компе-
тентность педагога дополнительного об-
разования в условиях ФГОС 

  +   

Распутина К.С. учитель иностранного языка 

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

март 2024 г. РИЦОКО 
Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-
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Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

верке экзаменационных работ ГИА по 
образовательным программам среднего 
общего образования» по предмету «Ан-
глийский язык» 

Терентьева Е.И. учитель математики 

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

апрель 2024 г. РИЦОКО 

Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-
верке экзаменационных работ ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования» по предмету «Ма-
тематика» 

     

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

июнь 2022 г. ООО «Издательство 
«Учитель» 

Преподавание права на углубленном 
уровне в 10-11 классах 

     

Трифонов И.В. 

педагог-организатор ОБЗР 

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

август 2024 г. 

Министерство про-
свещения РФ «Гос-
ударственный уни-
верситет просвеще-

ния» 

Обучение учебному предмету «ОБЗР» в 
условиях внесения изменений в ФОП 
ООО и ФОП СОО 

+  +   

зам. директора по БЖ ноябрь 2020 г. ООО «Прогресс» 

«Руководство и управление образова-
тельным учреждением в условиях реали-
зации ФГОС» 

     

Хозяинова Е.Е. учитель химии 

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

март 2024 г. РИЦОКО 

Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-
верке экзаменационных работ ГИА по 
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Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

образовательным программам среднего 
общего образования» по предмету «Хи-
мия» 

зам. директора по УВР ноябрь 2020 г. ООО «Прогресс» 

«Руководство и управление образова-
тельным учреждением в условиях реали-
зации ФГОС» 

     

Холопова Е.А. учитель математики 

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

апрель 2024 г. РИЦОКО 

Повышение квалификации лиц, претен-
дующих на включение в составы респуб-
ликанских предметных комиссий по про-
верке экзаменационных работ ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования» по предмету «Ма-
тематика» 

     

июнь 2023 г. КРИРО 
Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-
ля 

  +   

2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Ака-
демия реализации 
государственной 

политики и профес-
сионального разви-
тия работников об-
разования Мини-

стерства просвеще-
ния РФ» 

«Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности» 

     

Худяева Н.В. учитель информатики и ИКТ 

июнь 2024 г. КРИРО Школа Министерства просвещения    +  

август 2024 г. 

Министерство про-
свещения РФ «Гос-
ударственный уни-
верситет просвеще-

ния» 

Обучение учебному предмету «Труд 
(технология)» в условиях внесения изме-
нений в ФОП ООО 

+     

июнь 2023 г. КРИРО Реализация требований обновленных 
ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учите-

  +   
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Ф.И.О. Должность, предмет 

Последний срок 
повышения ква-

лификации 

Место прохожде-
ния 

Тема прохождения курсов 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

ля 

март 2023 г. 
ФГБОУ «Москов-
ский педагогиче-

ский государствен-
ный университет» 

Углубленное программирование на 
Python для учителей 
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Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции в области введения 

ФГОС реализуется в лицее в следующих формах: 
 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и 

распространения опыта 

-обучение на очных курсах в ГАУДПО «КРИРО и 

ПК (РК)», СыктГУ 

-обучение на дистанционных курсах 

-проведение систематических методических 

семинаров, 
-проведение тематических педагогических советов 

-участие в семинарах муниципального и 

республиканского уровня, 
-участие в профессиональных практических 

конференциях, 
-участие в профессиональных конкурсах, 
-проведение мастер-классов, открытых уроков, 
авторских семинаров 

-публикации на Интернет-ресурсах 

 

Уровень, виды наград, количество награждённых 

 

 

Вид наград 

Количество награждённых 

педагогических работников, 
работающих в лицее 

Государственные награды РК: 7 

Почетное звание «Почетный учитель Республики Коми» 2 

Почетное звание «Почетный работник образования Республики 
Коми» 

1 

Почетное звание «Почетный работник Республики Коми» 1 

Почетная грамота Республики Коми 2 

Почетный работник физкультуры и спорта 1 

Отраслевые награды Министерства образования и науки РФ: 12 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» 3 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 8 

Почётная грамота Министерства образования Республики Коми 13 

Итого: 32 

 

Из таблицы следует: 
- 15 педагогических работников - 75% от общего состава педколлектива отмечены наградами на муници- 

пальном, республиканском и российском уровне, в том числе: 75% награждены на республиканском уровне, 
48% отмечены на всероссийском уровне. 

 

Организация методической работы 

Одним из условий готовности МАОУ «Технологический лицей» к введению ФГОС ООО является органи- 
зация системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. 
Мероприятия по организация методической работы: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

це- лями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разра-

ботки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

ООО. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы обра-

зова- тельного учреждения. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «откры-

тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совеща- 

ния при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при заместителе директора 

по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, реко- 
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мендации, резолюции и т. д. 
В период реализации основной образовательной программы основного общего образования необходимо 

прослеживать развитие основных базовых компетентностей педагогических работников. 
Реализация ООП ООО предполагает апробирование показателей результативности деятельности педаго-

ги- ческих работников – базовых компетентностей. В приведенной ниже таблице представлены характеристики 
ба- зовых компетентностей как основы педагогической деятельности и их показатели. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ п/п Базовые компетентности пе- 
дагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

учащихся 

Данная компетентность является выражением гумани- 
стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возмож- 
ности учащихся, определяет позицию педагога в отно- 
шении успехов учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслеживающие успеш- 
ность его деятельности. Вера в силы и возможности уче- 
ника есть отражение любви к нему. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для учащихся; 
— умение осуществлять грамотное педагогическое оце- 
нивание, мобилизующее академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у каждого 

учащегося, строить образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально- 
ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных особен- 
ностей, но и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуаль- ные особенности 
учащихся. Данная компетентность оп- ределяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характери- 
стику учащегося, отражающую разные аспекты его внут- 
реннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), возмож- 
ности ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную образова- 
тельную программу; 
– умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно пра- 
вильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на вы- 
сказывания учащегося, включая изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; интерес 

к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оценивания уча- 
щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельно- 
сти. Заключается в знаниях педагога об основных фор- 
мах материальной и духовной жизни человека. Во мно- 
гом определяет успешность педагогического общения, 
позицию педагога в глазах учащихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духов- 
ной жизни; 
– знание материальных и духовных интересов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои достижения; 
— руководство кружками и секциями 
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1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохране- 
нию объективности оценки учащихся. Определяет эф- 
фективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 
эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собствен- 
ные силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и учащимися. 
Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятель- 
ности; 
— позитивное настроение; желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реали- 
зацию субъект-субъектного подхода, ставит обучающе- 
гося в позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 
— осознание нетождественности темы урока и цели уро- 
ка; 
— владение конкретным набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить педагогиче- 
ские цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 
особенностям учащихся 

Данная компетентность является конкретизацией преды- 
дущей. Она направлена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей учащихся; 
— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с возможно- 
стями ученика; 
— демонстрация успехов учащихся родителям, одно- 
классникам 

3.2 Компетентность в педагогиче- 
ском оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру- 
ментом осознания учащимся своих достижений и недо- 
работок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному вопросу; 
— владение различными методами оценивания и их при- 
менение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечиваю- 
щих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов учащихся, их внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
– умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной значи- 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем разра- 
батывалось); 
— возможности применения получаемых знаний для объ- 
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мости учения яснения социальных и природных явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональ- 
ных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения зна- 
ния и формирования умений, предусмотренных про- 
граммой. Обеспечивает индивидуальный подход и разви- 
тие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской школы; 
— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информаци- 
онных технологий; 
— использование в учебном процессе современных мето- 
дов обучения 

4.3 Компетентность в субъектив- 
ных условиях деятельности 

(знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к орга- 
низации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую моти- 
вацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, ха- 
рактеризующего индивидуальные особенности учащихся; 
— владение методами диагностики индивидуальных осо- 
бенностей (возможно, со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на основе лич- 
ных характеристик учащихся; 
— владение методами социометрии; учёт особенностей 

учебных коллективов в педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенно- 
стей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. Со- 
временная ситуация быстрого развития предметных об- 
ластей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных зна- 
ний и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
– умение пользоваться различными информационно- 
поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в образователь- 
ном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 



301  

5.1 Умение разработать образова- 
тельную программу, выбрать 

учебники и учебные комплек- ты 

Умение разработать образовательную программу являет- 
ся базовым в системе профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа академических сво- 
бод на основе индивидуальных образовательных про- 
грамм. Без умения разрабатывать образовательные про- 
граммы в современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. Образователь- 
ные программы выступают средствами целенаправлен- 
ного влияния на развитие учащихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ позволяет осуще- 
ствлять преподавание на различных уровнях обученно- 
сти и развития учащихся. Обоснованный выбор учебни- 
ков и учебных комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер пред- 
ставляемого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельности, по- 
зволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики учащихся 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 
— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по содержанию, 
источникам информации; по материальной базе, на кото- 
рой должны реализовываться программы; по учёту инди- 
видуальных характеристик учащихся; 
— обоснованность используемых образовательных про- 
грамм; 
— участие учащихся и их родителей в разработке образо- 
вательной программы, индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 
— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
используемых в образовательных учреждениях, рекомен- 
дованных органом управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников и учебно- 
методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических си- 
туациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет суть пе- 
дагогической деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения (решающие пра- 
вила), так и творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требую- 
щих участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных педагогических си- 
туаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установле- 
нии субъект - субъектных от- 
ношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к взаи- 
мопониманию, установлению отношений сотрудничест- 
ва, способность слушать и чувствовать, выяснять интере- 
сы и потребности других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической за- 
дачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная за- 
дача педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного материала в 
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знаний или умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

систему освоенных знаний учащихся; 
— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогиче- 
ском оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной актив- 
ности, создаёт условия для формирования самооценки, 
определяет процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к самооценке. Компетент- 
ность в оценивании других должна сочетаться с само- 
оценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогиче- 
ской деятельности; 
— владение методами педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах; 
— умение перейти от педагогического оценивания к са- 
мооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы дея- 
тельности учащегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетентно- 
стью в том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 
— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, необ- 
ходимой для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития учащихся; 
— владение методами объективного контроля и оценива- 
ния; 
— умение использовать навыки самооценки для построе- 
ния информационной основы деятельности (ученик дол- 
жен уметь определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 
6.5 Компетентность в использова- 

нии современных средств и 

систем организации учебно- 
воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы обучения, аде- 
кватные поставленным задачам, уровню подготовленно- 
сти учащихся, их индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и средства обу- 
чения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 
– владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 
— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

В образовательной организации созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: преемст- 
венность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

• отношению к основному уровню общего образования с учётом специфики возрастного психофизиче-
ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода в подростковый возраст; формирование и раз-
витие психолого-педагогической компетентности участников 

• образовательной деятельности; обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика- 
цию уровней 

• психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; дифференциа-
цию и индивидуализацию обучения 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности, кото-
рое включает в себя единство нескольких направлений: научное направление, прикладное направление и прак-
тиче- ское направление деятельности. 

Научное направление деятельности - это теоретическая, исследовательская работа, изучение закономерно- 
стей развития и формирования личности. 

Прикладное направление – непосредственное обеспечение процесса обучения и воспитания, составление 

программ, разработка методических материалов, написание тренингов. 
Практическое направление включает в себя – работу с учащимися, педагогами, родителями, с лицами, 

уча- ствующими в учебной деятельности. 
Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога, направлен-

ная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 
Цель психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (учащихся, их ро-

ди- телей и педагогов) на уровне основного общего образования для реализации основной образовательной про-
грам- мы. 

Задачи: 
обеспечение: 
- преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к началь-

ной ступени общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогических и 

адми- нистративных работников, родительской общественности; 
- вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоро-
вья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация 
обу- чения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад-
ного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-
тельно- сти; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 
детских объединений, ученического самоуправления); 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания 

его уникальности и ценности. 
Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия. 
Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и достаточно экономич- 

ных диагностических методик, для полного психолого-педагогического исследования; Принцип комплексно- 
сти подразумевает взаимодействие, всех участников образовательного процесса в решении задач сопровожде-
ния: классных руководителей, учителей, педагога - психолога, администрации и др.; 

Принцип «на стороне ребенка»: прежде всего, учитываются интересы ребенка, обеспечивается защита 
его прав при учете позиций других участников образовательного процесса; 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, 
а научить его решать проблемы самостоятельно, создание условий для становления способности ребенка к само- 
развитию;
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Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность 

субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уваже-
ния и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ; 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер 
и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на 

современные достижения в области психологических и социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов; 
Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимо-

дейст- вия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и 
пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; групповое; на уровне класса; на 

уровне школы. 
Формы психолого-педагогического сопровождения: Диагностика. Консультирование. Коррекционно- 

развивающая работа. Профилактика.  Просвещение. 
Направления психолого-педагогического сопровождения: 
Работа с учащимися: 
- Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды (пере-

ход из начальной школы в среднюю, переход из средней школы в старшую); - Выявление и поддержка одарен-
ных детей; 

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 
• Психологическое просвещение; 
• Формирование умения учиться как самой значимой компетентности через развитие - оказание психо-

лого- педагогической помощи родителям детей обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. универ-
сальных учебных действий у обучающихся; 

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
• Выявление и поддержка детей с ОВЗ; 
• Дифференциация и индивидуализация обучения; 
• Сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 
Работа с педагогами: 
Психологическое просвещение. 
Развитие психолого-педагогических компетенций через консультирование, выступления на педсоветах и 

совещаниях. 
Работа с родителями: 
Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетенции с помощью таких форм 

работ как: консультирование, родительское собрание. 
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: инфор-

ма- ционной, конструктивно-методической, диагностико-аналитической и развивающей, консультативно- про-
светительской. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц 
о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается учителей, администрацию школы и родите-
лей учащихся, принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная функ-
ция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а 
так- же. В свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

Конструктивно-методическая функция реализуется в конструктивной деятельности по планированию, 
подготовке к непосредственному осуществлению деятельности по аспектам социально-психологического сопро- 
вождения: изучение практического запроса, формулирование психологической проблемы, подбор методов ис-
сле- дования. К конструктивно-методической функции относится отбор адекватных и валидных методов иссле-
дова- ния: анкетирование, тестирование, наблюдение, проективные методы (рисуночные методики), беседа с 
учителя- ми и учащимися. Анкетирование учащихся позволяет на основе их словесного отчета получить мате-
риал, отра- жающий личностные качества, суждения, ориентации и установки. Тестирование дает возможность 
определить уровень развития познавательных процессов учащихся и их личностных особенностей на основании 
стандартных методов. При этом применяются апробированные отечественные и зарубежные тесты. Беседа со-
ставляет основу индивидуального психодиагностического обследования, консультирования и психологической 

профилактики, является неотъемлемой составляющей в работе как с подростками, так и со взрослыми. Беседа с 
учителями по- зволяет оперативно выявлять затруднения учащихся. Беседа с учащимися дает возможность с 
помощью предва- рительно подготовленных вопросов выявить личностные особенности, отношение к процессу 

обучения и т.д. 
Диагностико-аналитическая функция. Диагностико-аналитическая функция заключается в проведении 

комплексной, уточняющей и контрольной диагностики; формулировке психологического диагноза; аналитиче- 
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ской работе с получаемой информацией; разработке программ психо-коррекционной и развивающей работы, 
а также рекомендаций для учителей и родителей; Данные, получаемые с помощью психодиагностики, исполь-
зуют- ся для описания социально- психологического портрета лицеиста, выбора адекватных методов работы. 
Диагно- стика представляет собой психолого-педагогическое обследование всех учащихся определенной парал-
лели с це- лью изучения комплекса социально-психологических особенностей школьников, существенно влия-
ющих на эф- фективность их обучения и развития. Ее цель – выделить группу учащихся, имеющих проблемы в 
обучении и развитии. 

Содержание диагностики. Содержание и цели проводимой диагностики определяются особенностями 
ка- ждого возрастного периода, задачами образовательной деятельности, запросами учителей, администрации, 
роди- телей и самих учащихся. 

План реализации диагностических мероприятий в рамках психологического сопровождения 

Название Класс Сроки 

Диагностика и анализ по методике ШТУР (выявление одаренности, воз- 
можных трудностей в учебной деятельности) 

8 классы Сентябрь 

Социометрия, диагностика мотивации обучения, 
Диагностика профессиональных предпочтений ДЖ. Голланда, анкета 

«Мои профессиональные планы», 
9 классы. 

Диагностика аутоагрессивного поведения по методике Цунг (уровень де- 
прессии) 

8-9 классы 

Диагностики направленности учебной мотивации Дубовицкой Т.Д 8 класс Октябрь 

Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению (Спилберга- 
Андреевой 

9 класс 

Социально-педагогическоге тестирование 8-9 классы Ноябрь- 
декабрь Диагностика осведомленности о процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ 9 класс 

Диагностика психологической готовности к ГИА 

Диагностика уровня тревожности у подростков (по Кондашу) 
экспресс-диагностика самооценки 9 класс Февраль 

ШТУР (выявление одаренности, возможных трудностей в учебной дея- 
тельности) 

8 классы Март 

Социометрия Апрель 

диагностика мотивации обучения 8-9 класс 

Шкала депрессии Цунга 

Восьмицветовой тест Люшера (индивидуально) 9 класс 

 

Развивающая функция ориентирована на создание социально-психологических условий для целостного 
и гармоничного развития учащихся. Она традиционно ориентирована на познавательную, эмоционально- лич-
ностную, социальную сферы личности и самосознание учащихся. Развивающая функция обеспечивается дея- 
тельностью учителей, педагога-психолога. Других педагогических работников лицея, при этом учителя и педа-
го- гические работники используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а педа-
гоги- психологи – развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 
При коррекционной работе основной задачей психолога является создание таких условий, в которых подросток 
смог бы увидеть, пережить, примерить на себя различные варианты поведения, решения своих проблем, различ-
ные пути самореализации и утверждения себя в мире. Показать альтернативные пути и научить ими пользовать-
ся. Педагогом-психологом разработаны и внедрены следующие психологические занятия: «Программа по сня-
тию тревожности у восьмиклассников в период адаптации», «Тренинг «Экзамены без стресса», «Классный час с 
эле- ментами тренинга «Мир профессий». 

Консультативно-просветительская функция проявляется в деятельности направленной на просвещение 

всех субъектов образовательной системы, консультировании, носящем рекомендательных характер и обеспечи- 
вающем повышение общей психологической культуры. Разработка рекомендаций для родителей включает две 

части. Первая часть содержит блок информации, выносимый на родительское собрание. Здесь предполагается 

знакомство родителей с целями диагностической работы и ее результатами в обобщенном виде (для сохранения 

конфиденциальности), продемонстрированными учащимися. На руки каждый родитель получает карту с инди-
ви- дуальными результатами своего ребенка и рекомендациями. Вторая часть рекомендаций дается в ходе инди-
виду- альных консультаций, на которые приглашаются родители учащихся, заслуживающих особого внимания. 
В этот разряд попадают как одаренные дети, которым надо создать условия для развития их способностей, так 

и ребята, у которых выявлено отставание в развитии того или иного познавательного процесса, когда без систе-
матической помощи родителей на быстрое преодоление данного отставания рассчитывать нельзя. Также на кон-
сультации приглашаются родители лицеистов, вызывающих беспокойство в отношении личностного развития, 
при несфор- мированности социальных навыков, недостаточно развитой познавательной мотивации. В этих 
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случаях разработ- ка рекомендаций предполагает дополнительные исследования.
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Примерные темы родительских собраний 

 

Тема Класс Сроки 

«Итоги адаптации восьмиклассников» 8 класс Октябрь 

«Строим мосты общения» 9 класс Декабрь 

«Экзамены без стресса» Январь 

 

Организация деятельности педагога-психолога по профориентации учащихся 8-9 классов 

 

Цель – оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профессии и сферы своей 

будущей деятельности; выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное само-
опре- деление в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, спо-
собно- стями и с учетом требований рынка труда. 

 

№ Направления работы, мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическая 

1 Выявление подходящей сферы деятельности по 

методике Дж.Голланда (8-9 класс) 
Ноябрь Педагог-психолог 

2 Анкета «Мои профессиональные планы» (8-9 

класс) 
Декабрь Педагог-психолог 

3 Изучение профессиональных намерений выпу- 
скников 9-х классов онлайн-диагностика 

Декабрь, апрель Педагог-психолог 

4 Индивидуальные диагностики профессиональ- 
ного самоопределения в 8-9-х классах (по за- 
просу учащихся, родителей). 

В течение года Педагог-психолог 

Консультирование 

1 Групповые консультации по профориентации (по 

запросу классных руководителей, родите- 
лей) 

В течение года Педагог-психолог 

2 Индивидуальные консультации по профориен- 
тации (по запросу учащихся, родителей); 

В течение года Педагог-психолог 

3 Консультации по результатам диагностических 

мероприятий 

В течение года Педагог-психолог 

Профессиональное просвещение 

1 Классные часы в 8-9-х классах (по запросу 

классного руководителя, родителей). 
В течение года Педагог-психолог, 

классные руководители 

2 Участие в родительских собраниях 8-9-х клас- 
сов (по запросу классного руководителя, роди- 
телей). 

В течение года Педагог-психолог, 
классные руководители 

3 Посещение с учащимися образовательных уч- 
реждений начального, среднего и высшего про- 
фессионального образования (по приглашению 

образовательного учреждения). 

В течение года Педагог-психолог 

4 Подготовка стендов, буклетов по вопросам про- 
фессионального самоопределения, обновление 

интернет-странички 

В течение года Педагог-психолог 

 

Психологическое-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми. 
 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 
Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в образовательной сре-

де. Задачи: 
• осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с учетом 

воз- растных особенностей. 
• создать банк данных по одаренным детям. 
• повышать психологическую компетентность педагогов и родителей через просветительскую деятель-

ность для поддержки в развитии видов одаренности у детей. 
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Направления работы: 
1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 
2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 
3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения отклонений в по-

ве- дении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 
1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся (количества обу- 

чающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 
2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами лицея и родителями для эф-

фек- тивной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных листов для оценки эффективности, 
прове- денных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с одаренными детьми); 

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных детей. 
 

Форма сопровож- 
дения 

Уровень сопро- 
вождения 

Содержание работы Предполагаемый ре- 
зультат 

Диагностика На уровне класса Диагностика общей одаренности уча- 
щихся с помощью методики Амтхау- 
эра; тестов диагностики творческих 

способностей и т.д. 

Развитие способностей 

учащихся. Психологиче- 
ское обеспечение их ин- 
дивидуальной учебной 

траектории Консультирование Групповая/ ин- 
дивидуальная 

1) Консультирование педагогов по пси- 
хологическим проблемам работы с 

одаренными детьми, участниками 

олимпиадного движения; 
2) Консультирование одаренных де- 
тей–участников олимпиадного движе- 
ния по психологическим аспектам под- 
готовки и участия в предметных олим- 
пиадах 

Развивающая работа Групповая Проведение тренингов уверенности в 

себе, саморегуляции, антистресс - тре- 
нингов для участников олимпиадного 

движения 

Индивидуальная Развивающие занятия с участниками 

олимпиадного движения (по запросам 

учителей-предметников, учащихся) 
 

Психолого-педагогическое сопровождение формирования экологической культуры, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни. 

 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности школьника посред-
ством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию ин-
терактив- ных методов обучения здоровью. 

Задачи: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здо-

ро- 
вье; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной 

ак- 
тивности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; - обучить элементарным 
приѐмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здо- ровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Направления работы: 
1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, спо-
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собст- вующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с ними. В 
ре- зультате их проведения становится возможным выявление групп лидеров из родителей, в дальнейшем ак-
тивно участвующих в профилактической деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 
Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и вза-
им- ном приятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 
разре- шения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 
коллега- ми. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, лич-
ност- ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-
ского и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 
– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 
– формирование установки на здоровый образ жизни; 
– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологиче-

ских и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска здоровью 

(сни- женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-
цион- ные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм поведения; – 

нали- чие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной поддержки в слож-
ных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение, эффективного общения. 

 

Диагностический инструментарий для диагностики УУД 

Универсальные 

учебные действия 
 

Диагностический 

инструментарий 

Исполнители диаг- 
ностических проце- 

дур 

Регулятивные дей- 
ствия: Целеполагание 

Планирование Контроль 

Коррекция Оценка 

Саморегуляция 

Диагностика развития произ- 
водится путем экспертной оценки 

видов оказываемой по- мощи и 
уровня произвольности действия 

Комплексная мето- дика 
«Стиль саморе- гуляции 

поведения» Корректурная 
проба Тест Тулуз-Пьерона 

Кольца Лвандольта 

Наблюдение учителя 

Педагог-психолог 

Познавательные 

действия Общеучебные 

Проводится диагностика уме- ний 
работать с текстом, со- ставление 

плана, конспекта, выделение 

ключевых слов). 

Оценка уровня 

сформированности ОУУН 
(Третьяков П.И.) 

Н.В.Бузин «Краткий 

интеллектуальный тест 

Педагог-психолог 

Классный руководи- 
тель 

Логические Сформированность этих навы- 
ков напрямую связана с уров- 

нем развития таких мысли- 
тельных операций, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, 

классификация. Соответствен- но, 
для диагностики использу- ются 

психологические тесты на 
развитие перечисленных 

мыслительных операций: про- 
стые аналогии, выделение су- 

щественных признаков, ис- 
ключение лишнего. 

Оценка уровня 

сформированности 

компетентностей учащегося 
в процессе проектной и 

иссле- довательской дея- 
тельности 

 

Тест интеллекта Векслера 

 

Тест интеллекта Амтхауэра 

Педагог-психолог 

Коммуникативные 

действия 

Диагностика проводится путем 

экспертной оценки следующих 

параметров: словарный запас, 
литературное и логическое по- 
строение фразы, удерживание 

логической связи в построении 

текста, дифференцированно для 
устного и письменного ва- рианта. 

Диагностические и другие 
работы Проектная и иссле- 

довательская дея- тельность 

Социометрия Шкала 

психологиче- 
ской близости 

 

Тест Басса-Дарки 

Учителя 

 

Педагог-психолог 
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Планирование учебного со- 
трудничества с учителем и 

сверстниками 

Постановка вопросов – ини- 
циативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Разрешение конфликтов – вы- 
явление, идентификация про- 
блемы, поиск и оценка альтер- 
нативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и 

его реализация 

Управление поведением парт- 
нера – контроль, коррекция, 
оценка действий партнера 

 

Оценка уровней об- 
щительности (тест В.Ф. 

Ряховского) 
 

С. Чишор-Ханин 

«Шкала оценки групповой 
сплочен- ности» 

Личностные 

Самооценка 

 Т.А.Фалькович «Ди- 
агностика нравствен- 

ной самооценки» 

Педагог-психолог 

Мотивация Диагностика внешней и внут- 
ренней мотивации 

Диагностика мотива- ции к 
учению и эмо- ционального 

отно- 
шения к учению (Андреева 

А.Д.) 
Ценности  Т.А.Фалькович «Ди- 

агностика отношения к 
жизненным ценно- 

стям» 

Направление лич- ности Методики определения про- 
фессиональной направленно- сти 

личности 

Методика определе- 
ния направленности 

личности 

Уровень притяза- ний  Опросник В.Гербачевского 
(оп- ределение уровня 

притязаний) 
Таким образом, психологическое сопровождение в МАОУ «Технологический лицей» представляет собой 

сложную многокомпонентную систему диагностическо-коррекционных, развивающих и консультативно- про-
светительских мероприятий. 

 

Финансовые условия реализации ООП ООО 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опира-
ет- ся на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
обще- доступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отража- ется в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержа-
ние) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основным источником финансирования реализации основной образовательной программы ООО 

МАОУ 

«Технологический лицей» является бюджетное финансирование. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образова- 

ния в МАОУ «Технологический лицей» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих рас-
ход- ных обязательств МАОУ «Технологический лицей» отражен в ежегодно утверждаемом Управлением обра-
зова- ния администрации МО ГО «Сыктывкар» муниципальном задании. 

Муниципальное задание учредителя - Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»- 
обес- печивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых МАОУ «Технологический ли-
цей» услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Источником финансового обеспечения деятельности Лицея является: 
• имущество, закрепленное за Лицеем на правах оперативного управления; 
• бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в виде субвенций; 
• добровольные пожертвования граж-
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дан. Лицей самостоятельно определяет 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого и учебно- 

вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда. 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Наблюдательный Совет. Муници- 

пальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены на сайте школы в разделе «Финансо-
вая деятельность». Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обес- 
печение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 
рас- ходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогиче-
ских работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 
соот- ветствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Россий- ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
само- управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
органи- заций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансово- го обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные орга-
низации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятель- 
ность. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с норматива- 
ми финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федера- 
ции, количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образо-

ва- тельных организаций: 
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Реко- 

мендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 
части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % 

от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
оп- ределяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный про-
цесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического ра-
бот- 

ника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными норматив- 
ными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

долж- ны быть определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разрабо- танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся MC /P <</M, актив-
ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техноло-
гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагоги-
ческого опы- та; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, адми-

нист- ративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои иного персонала; 
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональны-

ми и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), вы- 
борного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образова-
ния; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про- 
граммы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО 
и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации об-
разо- вательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и органи-
за- циями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими вне- 
урочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, 
что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова- 
тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализа-
цию для учащихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 
об- разовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про- 
грамм в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
но- ваний, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год оп- 
ределяются по формуле: 

Рiгу = Niочр × ki, где: 
Рiгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 

год; 
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи- 
зации на соответствующий финансовый год; 
kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
Niочр = N гу + Nон, где 

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной органи- 
зации на соответствующий финансовый год; 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствую- 

щий финансовый год определяется по формуле: 
Nгу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответст- 
вующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при- 
нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
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Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания ус- 
луги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 

затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 
соот- ветствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий 
и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как про- 
изведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 
ока- зания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Сто-
имость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установ-
ленных зако- нодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги 

рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимаю-

щего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования: реализация 
обра- зовательных программ основного общего образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 
Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при- 

нимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного обще-
го образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, 
руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию учащихся (при 

их наличии); 
K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 
K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зара-

бот- ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии дан-
ных ко- эффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 

напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды опреде- 
ляются по формуле: 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организа-
ции, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 
тех- нического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 
уча- стия в оказании государственной услуги); 

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к 
нор- мативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организаци-
ей на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учреди-
те- лем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на 
осно- вании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государ-
ствен- ных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – норма- 
тивные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, тех- 
нического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного уча- 
стия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 
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оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления комму- 

нальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вы-

воз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется 

ко- тельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопас-

но- 
сти; 
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными са-

ни- 
тарными правилами и нормами; 
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием уста- 
новленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 

крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покры- 
тия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Материально-техническая база МАОУ «Технологический лицей» совершенствуется и пополняется в соот- 
ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно- 
материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и соци- 
альной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности 

являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер- 
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомен- 
дуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными норматив-
ны- ми актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 
осо- бенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации: 

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бова- ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
госу- дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189, зарегистрировано в Миню-
сте РФ 03.03.2011 г. регистрационный N 19993), санитарно-эпидемиологические требования организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном пе-
речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», Приказ  Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, ре-
комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. №986 (регистраци-
он- ный № 19682) «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-
мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 г. №МД-1552/03 «Об 
ос- нащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года № 697 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 



315  

части охраны здоровья учащихся, воспитанников»; 
- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспи-

та- ния, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеоб- разовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организа-
циях, критери- ев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимо-
сти оснащения од- ного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает: 
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной обра-

зо- вательной деятельности; 
- включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электрон-
ного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-
ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объ-
ектов и явле- ний; 

- формирование личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориенти-
ро- ванной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирование и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 
с использованием конструкторов; управления объектами программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов и карт, спут-
ни- ковых изображений; 

- физическое развитие, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкуль-
тур- но-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щих- ся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирование и организацию своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и худо-

же- ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тира- жирования учебных и методических текстографических и аудиови - деоматериалов, результатов творче-
ской, на- учно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирование учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможно- 

стью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха уча-

щихся. Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Соответствие материально-технических условий в МАОУ «Технологический лицей» требованиям 
ФГОС ООО 

 

Требования ФГОС ООО Условия, созданные в МАОУ «Технологический лицей» 

Учебные кабинеты с автоматизированны- ми 

рабочими местами учащихся и 
педагогических  работников, 

АРМ учителя установлены: 
-в кабинетах математики (23,24), 
-в кабинете русского языка и литературы (28) 
-в кабинете географии и биологии (каб.21), 
-в кабинетах информатики (каб.25,27) , 
-в кабинете химии (каб. 5), 
- в кабинете физики (каб.22) , 
-в кабинете истории и обществознания (каб. 20), 
-в кабинетах английского языка (каб.1, 6) 

Помещения для занятий учебно- 
исследовательской, проектной и внеурочной 
деятельностью 

Проектная, учебно-исследовательская и  внеурочная  
деятельность                    реализуется в предметных кабинетах: 
биологии и географии, физики, химии, информатики, 
математики, русского языка и литературы, английского языка. 
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Информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

В лицее функционирует библиотека, в которой установлен 

МФУ. 
В библиотеке находится периодическая литература, газеты, 
методическая литература для учащихся и учителей. 
Медиатека целенаправленно пополняется справочниками по 

всем предметам, контрольно- 
измерительными материалами и тестами, хрестоматиями. 
Сохранность книжного фонда обеспечивается согласно 

положениям об 

организации деятельности школьной библиотеки. 

Актовые и хореографические залы В лицее есть актовый зал, для проведения 

массовых мероприятий. 
Лингафонные кабинеты Кабинет №1 

Спортивные сооружения (комплексы, залы, 
бассейны, стадионы, спортивные площадки, 
тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарем) 

Спортивный зал арендуем в ООО «Центр «Здоровье», кото- 
рый оснащен необходимым спортивным оборудованием 

Помещения для питания учащихся, а также 
для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков 

В лицее функционирует столовая на 78 посадочных мест, 
столовая оснащена новым технологическим оборудованием 

(жарочный шкаф, плита, морозильная камера, холодильные 
шкафы, электрокипятильник, мармит, мясо разделочное 

оборудование). 

Помещения медицинского 

назначения 

В школе функционирует медицинский и прививочный 

кабинеты 

Административные помещения В школе всей необходимой компьютерной оргтехникой 
оснащены кабинет директора, приемная, кабинеты 
заместителей директора, кабинет социального педагога, 
кабинет психолога. Все компьютеры, используемые 

в административных целях оснащены выходом в Интернет и 

объединены в локальную сеть. 

Иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе 
для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Таковых помещений нет. 

Гардеробы На первом этаже школы оборудован гардероб. 
Санузлы, места личной гигиены На каждом этаже школы функционируют санузлы. 

 

Все учебные кабинеты, другие используемые помещения обеспечены полными комплектами оборудова-
ния для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канце- лярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, рас- 
положение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса, соответствуют требованиям СанПиНам 2.2821-10 «Санитарно- эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Соответствие материально-технических условий в МАОУ «Технологический лицей» требованиям 

ФГОС 

 

 

Требования ФГОС ООО 

Условия, созданные в 
МАОУ «Техноло- 
гический лицей» 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников 

Имеются в наличии 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью Имеются в наличии 

Помещения для занятий моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читаль- 
ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой 

Имеются в наличии 

Актовые и хореографические залы Имеются в наличии 

Спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площад- 
ки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем) 

В наличии нет 

Помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

Имеются в наличии 

Помещения медицинского назначения Имеются в наличии 

Административные помещения Имеются в наличии 

Иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для органи- 
зации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно- 
стями здоровья 

В наличии нет 

Гардеробы Имеются в наличии 

Санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон Имеются в наличии 

 

Соблюдение требований ФГОС ООО в МАОУ «Технологический лицей» 

 

Требования Соблюдение (да 

/нет) 
Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, территории, размещению и архи- 
тектурным особенностям здания, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию) 

да 

Требования к санитарно-бытовым условиям: оборудование гардеробов, санузлов, мест лич- 
ной гигиены 

да 

Требования к социально-бытовым условиям: оборудование в учебных кабинетах, лаборато- 
риях, рабочих мест учителя и каждого учащегося, учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха, комнат психологической разгрузки, административных кабинетов (помеще- ний), 
помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи 

да 

Требования строительных норм и правил да 

Требования пожарной и электробезопасности да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в месте расположения МАОУ 

«Технологический лицей» 

да 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся -- 
Требования к безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в образовательном процессе 

да 

Архитектурная доступность (беспрепятственный доступ учащихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры) 

нет 

 

Здание лицея оборудовано наружным освещением, территория лицея оборудована пешеходными дорож-
ка- ми и подъездными путями, ограждением. Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспе-
чения: централизованным горячим отоплением; вентиляцией; узлом учета и регулирования тепловой энергии; 
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горячей и холодной водой; системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; системой 

охранной сигнализации; системой видеонаблюдения; шлагбаумом; «тревожной» кнопкой вызова вневедом-
ственной охра- ны; локальной компьютерной сетью; подключение к Интернет – ADSL. 

Лицей не имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности (в том числе детей инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья) материально – технические условия для реализации об-
разо- вательной программы основного общего образования. 

Лицей самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне основ- 
ного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности МАОУ «Технологический лицей» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

Назначение зданий, строений, сооружений, помеще- 
ний (учебные, учебно-лабораторные, администра- 
тивные, подсобные, помещения для занятий физи- 
ческой культурой и спортом, для обеспечения уча- 
щихся и работников питанием и медицинским об- 
служиванием, иное) с указанием площади (кв. м) 

Полное наимено- 
вание собственни- 
ка (арендодателя, 
ссудодателя) объ- 
екта недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются рекви- 
зиты и сроки дейст- 

вия) 

 

Номер записи ре- 
гистрации в Еди- 

ном государст- 
венном реестре 

Реквизиты заключений, вы- 
данных органами, осуществ- 
ляющими государственный 

санитарный эпидемиологиче- 
ский надзор, государственный 

пожарный надзор 

1. Учебные: 
11 кабинетов – 516,2 кв. м, в том числе: 
- кабинеты №1, №6 (английский язык) – 71,1 кв. м; 
- кабинет №5 (химия) – 46,5 кв. м; 
- кабинет №20 (история) – 48,8 кв. м; 
- кабинет №21 (биология) – 46,3 кв. м; 
- кабинет №22 (физика) – 45,9 кв. м; 
- кабинеты №23, №24 (математика) – 97,8 кв. м; 
- кабинеты №25, №27 (информатика) – 109,0 кв. м; 
- кабинет №28 (русский язык) – 50,8 кв. м. 
2. Административные: 
5 кабинетов – 56,7 кв. м, в том числе: 
- кабинет директора – 18,3 кв. м; 
- кабинеты заместителей – 26,9 кв. м; 
- кабинеты бухгалтерии – 11,5 кв. м. 
3. Помещения для обеспечения учащихся и работ- 
ников питанием 

Столовая – 47,7 кв. м. 
4. Помещения для обеспечения учащихся и работ- 
ников медицинским обслуживанием Медицинский 

кабинет – 26,1 кв. м, в том числе: 
- кабинет приёма – 10,7 кв. м; 
- процедурный – 15,4 кв. м. 
5. Вспомогательные 

179,2 кв. м.; в том числе: 
- актовый зал – 90,3 кв. м; 
- библиотека – 17,5 кв. м; 
- учительская – 18,0 кв. м; 
- раздевалка – 47,0 кв. м; 
- кабинет секретаря – 6,4 кв. м. 

Муниципальное 

образование 

городского округа 

«Сыктывкар» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 11АА 

№470887 

от 19.06.2012 г. 

1021100533222 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 11.РЦ.09.000.М.000230.08.14 от 

08.08.2014 г. 
 

Заключение № 561 о соответст- 
вии объекта защиты требовани- 
ям пожарной безопасности, вы- 
дано Управлением надзорной 

деятельности Главного управле- 
ния МЧС России по Республике 

Коми 

16.09.2014 г. 
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В МАОУ «Технологический лицей» ведётся целенаправленная, планомерная работа по совершенствова-
нию материально-технических условий реализации основной образовательной программы. 

Образовательный процесс ведётся в здании, расположенном по адресу: ул. Горького, д. 15 (год ввода в 
экс- плуатацию зданий – 1982 год). 

Общая площадь всех помещений – 1334,9 кв.м. 
В здании 11 учебных кабинета (с учетом лаборантских помещений), общей площадью 545,2 кв.м. 
В лицее все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя, проектором с настенным или потолочным 

креп- лением, экраном или интерактивной доской/устройством, обеспечивающим обратную связь (MimioTeach), 
МФУ или монохромным принтером, стереосистемой. 

Имеется 2 компьютерных класса (кабинеты информатики), оборудованных стационарными компьютерами 

на 11 рабочих мест, кабинеты математики и физики, оборудованные ноутбуками в составе мобильных классов 
на 11 рабочих мест. 

Цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп, микрофоны доступны по запросу. 
К каждому рабочему месту подведено оборудование локальной сети и Интернет, все программное обеспе- 

чение, установленное на компьютерах, является лицензионным (ОС, текстовый редактор, антивирусное ПО 

и пр.), либо свободно распространяемым. 
 

Краткая характеристика предметных кабинетов 

 

Кабинет Кол- во Материальное - техническое обеспечение 

Кабинет био- 
логии 

1 Укомплектован ученической мебелью, классной магнитной доской, ПК, мульти- 
медийным проектором, интерактивной доской. Имеются микроскопы, учебно- 
практическое и учебно-лабораторное оборудование, демонстрационный матери- ал, 
систематизирован наглядный и дидактический материал. Имеются натураль- ные 

объекты. 
Укомплектован печатными пособиями по географии, учебно-практическим, 
учебно-лабораторным оборудованием, в наличии картографический материал. 

Кабинет химии 1 Укомплектован ученической мебелью, классной магнитной доской, ПК, мульти- 
медийным проектором, экраном. Имеются учебно-практическое и учебно- 
лабораторное оборудование, демонстрационный материал, укомплектован необ- 
ходимыми реактивами, лабораторной посудой, систематизирован наглядный и 

дидактический материал. Имеется лаборантская. 
Кабинет физи- ки 1 Укомплектован ученической мебелью, школьной доской, ПК, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской. Имеются экранно-звуковые пособия, учеб- но-
практическое и учебно-лабораторное оборудование, демонстрационный мате- 
риал, систематизирован наглядный и дидактический материал. Мобильный класс. 
Имеется лаборантская. 

Кабинет ин- 
форматики 

2 В кабинете компьютерные столы и кресла, ученические столы, оборудован необ- 
ходимой техникой и программным обеспечением. 

Кабинет рус- 
ского языка и 

литературы 

1 Укомплектованы ученической мебелью, классными магнитными досками, ПК, 
мультимедийным проектором, интерактивной доской,словарями, художествен- ной 

литературой, систематизирован наглядный и дидактический материал. 
Кабинет мате- 
матики 

2 Укомплектованы ученической мебелью, классными магнитными досками,  ПК, 
мультимедийным проектором, интерактивной доской, инструментами, система- 
тизирован наглядный и дидактический материал. Мобильный класс. 

Кабинет исто- 
рии 

1 Укомплектован ученической мебелью, классной магнитной доской, ПК, мульти- 
медийным проектором, экраном, систематизирован наглядный и дидактический 

материал, в наличии картографический материал 

Кабинет ино- 
странного язы- ка 

2 Укомплектованы ученической мебелью, классными магнитными досками, ПК, 
мультимедийным проектором, экраном, систематизирован наглядный и дидакти- 
ческий материал. 
Имеется лингафонный кабинет, интерактивная доска. 

 

В лицее оборудована столовая на 82 посадочных места, доготовочная. 
Материально-техническая база лицея в основном способствует реализации образовательных программ об- 

щего образования, более эффективной организации образовательного процесса, реализации ФГОС основного 

общего образования. 
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Соблюдение требований ФГОС ООО 

 

Требования Соблюдение 
(да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса да 

Требования к санитарно-бытовым условиям: 
 оборудование гардероба, 
 санузлов, 
 мест личной гигиены 

 

да 

да 

да 

Требования к социально-бытовым условиям 

 оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого учаще- 
гося; 
 учительская с рабочей зоной и местами для отдыха; 
 комната психологической разгрузки; 
 административные кабинеты (помещений); 
 помещения для питания учащихся, хранения и приготовления пищи; 
 медицинский кабинет 

 

да 

 

да 

нет 

 да 

да 

 да 

Требования строительных норм и правил да 

Требования пожарной и электробезопасности да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образователь- 
ных учреждений 

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тех- 
нических средств организации дорожного движения в местах расположения обще- 
образовательных учреждений 

да 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся ---- 
Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях 

да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта да 
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УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Используемые сокращения: 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра) 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Д Условия, созданные в лицее 

2 Мультимедийный компьютер Д В наличии в журнальном варианте. 
В электронном формате 

3 Сетевой фильтр-удлинитель Д Рабочие места членов администрации: директора, 
заместителей директора по УВР, ВР обеспечены 

компьютерами с графическими операционными 

системами, приводами для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входами/выходами, имеют 

выход в Интернет, пакетами прикладных про- грамм 
(текстовых, табличных, графических и пре- 
зентационных). 
В административных целях используется 12 ком- 
пьютеров, объединенных локальной сетью. Сред- 
ства телекоммуникации включают: электронную 

почту, локальную школьную сеть, выход в Интер- 
нет 

4 Принтер лазерный, формата А4 Д Все компьютеры, использующиеся в администра- 
тивных целях, оснащены сетевыми фильтрами- 
удлинителями 

5 Принтер струйный цветной, формата А4 Д В административных целях используются 5 МФУ, 
5 лазерных принтеров 

6 Факс-аппарат Д В административных целях используется один 

цветной струйный принтер 

7 Стационарный копировальный   аппарат, 
формата А3 

Д В административных целях используется один 

факс-аппарат 

8 Телевизор Д В административных целях используется 5 МФУ 

(многофункциональных устройства) 
9 Видеоплеер Д В лицее есть телевизоры 

10 Доска текстильная (размер не менее 

90х120 см) 
Д В лицее есть видеоплееры 

11 Цифровые образовательные ресурсы- 
инструментальные модули, предназна- 
ченные для администрирования образова- 
тельного учреждения: 
 планирование и оперативное управле- 
ние учебным процессом (составление 

расписания, ведение расписания с уче- том 

замен и т.д.); 
 организация работы с учащимися; 
 организация работы с кадрами; 
 управление финансовыми ресурсами и 

материальными ценностями; 
 ведение цифровых версий документа- 
ции (с последующим переходом на 

цифровой документооборот), включая 

электронный журнал 

Д В административных целях используется пробко- 
вая доска, установленная в кабинете зам. директо- 
ров 
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УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащих-

ся (6-7 экз.) 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. 
В электронном формате 

1.2 Стандарт общего образования по русскому 

языку 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. директо- 
ра по УВР, курирующего преподавание пред- 
мета 

1.3 Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. директо- 
ра по УВР, курирующего преподавание пред- 
мета 

1.4 Авторские учебные программы по курсам 

русского языка основной школы 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. директо- 
ра по УВР, курирующего преподавание пред- 
мета 

1.5 Учебник по русскому языку. 8 класс. К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.6 Учебник по русскому языку. 9 класс. К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.7 Школьные словари русского языка Ф В наличии в библиотеке лицея 

1.8 Справочные пособия (энциклопедии, 
справочники по русскому языку) 

П В наличии в библиотеке лицея 

1.9 Дидактические материалы для 8 – 11 клас- 
сов 

Ф В комплекте у учителей 

1.10 Методические пособия для учителя (реко- 
мендации к проведению уроков) 

Д В наличии у учителей 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по русскому языку по всем раз- 
делам школьного курса. 

Д/Ф В комплекте в кабинете русского 

языка и литературы 

2.2 Схемы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса. 
Д/Ф В комплекте в кабинете русского 

языка и литературы 

2.3 Репродукции картин русской живописи для 

развития речи. 
Д/Ф В комплекте в кабинете русского 

языка и литературы 

2.4 Портреты выдающихся русских лингвис- 
тов. 

Д В комплекте в кабинете русского 

языка и литературы 

2.5 Плакаты с высказываниями о русском язы- 
ке. 

Д Используются в оформлении кабинета 

2.6 Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка. 
К Разрабатывается учителями к урокам, к разде- 

лам рабочей учебной программы 

2.7 Демонстрационные карточки со словами 

для запоминания. 
Д Используются комплекты, изготовленные 

учащимися 

2.8 Альбомы демонстрационного и раздаточ- 
ного материала по всем разделам курса 

Ф Разрабатывается учителями к отдельным уро- 
кам, разделам рабочей учебной программы 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разде- 
лам курса русского (родного) языка. 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой коллек- 
ции цифровых образовательных 

ресурсов» 

3.2 Электронные библиотеки по курсу русско- 
го языка 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой коллек- 
ции цифровых образовательных ресурсов» 

3.3 Мультимедийные тренинговые, контроли- 
рующие программы по всем разделам 

курса русского языка 

 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой коллек- 
ции цифровых образовательных ресурсов» 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
4.1 Мультимедийный компьютер Д Автоматизированное рабочее место учителя 

(компьютер) установлен в кабинете русского 

языка и литературы (каб.28) 
4.2 Сканер с   приставкой   для   сканирования 

слайдов 

Д Используется сканер в учительской, в кабине- 
те информатики 

4.3 Принтер лазерный Д Используется принтер в учительской, в каби- 
нете информатики 

4.4 Мультимедиа проектор Д Установлен в кабинете русского языка и лите- 
ратуры (каб.28) 

4.5 Стол для проектора Д Используется мультимедиа оборудование 

4.6 Экран (на штативе или навесной) Д  

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

5.1 Шторы для затемнения Д Имеются жалюзи 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащих-

ся (6-7 экз.) 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. 
В электронном формате 

1.2 Стандарт общего образования по русскому 

языку 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.3 Примерная программа основного общего 

образования по литературе 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.4 Авторские учебные программы по курсам 

литературы основной школы 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.5 Учебник-хрестоматия по литературе. 8 

класс. 
К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.6 Учебник-хрестоматия по литературе. 9 

класс. 
К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.7 Хрестоматии, книги для внеклассного чте- 
ния, учебные пособия, дидактические мате- 
риалы. 

К Хрестоматии и художественная литература 

для внеклассного чтения имеются в библио- 
теке лицея. 

1.8 Дидактические материалы для 8 – 11 клас- 
сов 

Ф Разрабатываются учителями к отдельным 

урокам 

1.9 Художественная литература Д Библиотека укомплектована художествен- 
ной литературой согласно содержанию ра- 
бочей учебной программы 

1.10 Методические пособия для учителя (реко- 
мендации к проведению уроков) 

Д В наличии у учителей 

1.11 Справочно-энциклопедическая литература 

(Словарь литературоведческих терминов, 
словарь юного филолога, Лермонтовская, 
Пушкинская энциклопедии и проч.) 

Д В наличии в библиотеке лицея 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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2.1 Таблицы по литературе по всем разделам 

школьного курса. 
Д/Ф В комплекте в кабинете русского языка и 

литературы 

2.2 Портреты писателей (русских и зарубеж- 
ных) 

Д В комплекте в кабинете русского языка и 

литературы 

2.3 Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным на- 
правлениям и проч.) 

Д/Ф Используются мультимедиа ресурсы 

2.4 Альбомы раздаточного изобразительного 

материала 

Д Используются мультимедиа ресурсы 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно- 
методических комплексов по основным 

разделам курса литературы 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3.2 Коллекция цифровых образовательных ре- 
сурсов по всему курсу литературы. 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3.3 Общепользовательские цифровые инстру- 
менты учебной деятельности 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по основным разделам курса 

литературы 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по лите- 
ратуре 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
5.1 Мультимедийный компьютер Д Автоматизированное рабочее место учителя 

(компьютер) установлен в кабинете русско- 
го языка и литературы (каб. 28) 

5.2 Сканер с   приставкой   для   сканирования 

слайдов 

Д Используется сканер в учительской, в каби- 
нете информатики 

5.3 Принтер лазерный Д Используется принтер в кабинете русского 

языка и литературы (каб. 28) 
5.4 Мультимедиа проектор Д Установлен в кабинете русского языка и 

литературы (каб.28) 
5.5 Стол для проектора Д Используется мультимедиа оборудование 

5.6 Экран (на штативе или навесной) Д Установлен в кабинете русского языка и 

литературы (каб.28) 
5.7 Телевизор Д Установлен в кабинете русского языка и 

литературы (каб.28) 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

6.1 Шторы для затемнения Д Имеются жалюзи 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащих-

ся (6-7 экз.). 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Стандарт основного общего образования по Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
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 иностранному языку  ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.2. Стандарт среднего общего образования по 

иностранному языку 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.3. Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.4. Примерная программа среднего общего 

образования по иностранному языку 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.5. Учебник. 8 класс К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.6. Учебник. 9 класс К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.7. Учебно-методические комплекты (учебни- 
ки, рабочие тетради) по английскому, не- 
мецкому, французскому, испанскому язы- 
кам, рекомендованные или допущенные 

МО РФ 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.8. Книги для чтения на иностранном языке К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.9 Контрольно-измерительные материалы по 

языкам 

К Демонстрационные экземпляры для учи- 
теля 

1.10 Книги для учителя (методические рекомен- 
дации к УМК) 

Д Демонстрационные экземпляры 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Грамматические таблицы к основным раз- 
делам грамматического материала, содер- 
жащегося в стандартах для каждого ступе- 
ни обучения 

Д В комплекте в кабинетах иностранного 

языка (каб.1, каб.6) 

2.2. Портреты писателей и выдающихся деяте- 
лей культуры стран изучаемого языка 

Д В комплекте в кабинетах иностранного 

языка (каб.1, каб.6) 
2.3. Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 
Карта России (политическая, физическая) 

 

Д Д 

Д 

Используются мультимедиа ресурсы 

2.4. Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Используются мультимедиа изображения 

2.5. Набор фотографий с изображением ланд- 
шафта, городов, отдельных достопримеча- 
тельностей стран изучаемого языка 

Д Используются мультимедиа изображения 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Электронные учебники, практикумы
 и мультимедийные 

обучающие программы 

по иностранным языкам 

Д/П Используются ЭОР,ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ре- 
сурсов» 

3.2. Компьютерные словари Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов» 

3.3 Электронные библиотеки Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов» 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1. Аудиозаписи к УМК, которые используют- 
ся для изучения иностранного языка 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов» 

4.2. Видеофильмы, соответствующие тематике, 
данной в стандарте для разных ступеней 

обучения. 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов» 

4.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой в стандарте для раз- 
Д Используются ЭОР, ЦОР из   «Единой 

коллекции   цифровых   образовательных 

 ных ступеней обучения.  ресурсов» 
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Мультимедийный компьютер Д В кабинетах иностранного языка (каб.1, 
каб.6) 

5.2. Принтер лазерный с запасным картриджем Д В кабинете иностранного языка 

(каб.6) 
5.3. Видеомагнитофон (видеоплейер) Д В кабинетах иностранного языка (каб.1, 

каб.6) 
5.4. Аудио-центр 

(аудиомагнитофон) 
Д В кабинетах иностранного языка (каб.1, 

каб.6) 
5.5. Телевизор с универсальной подставкой Д В кабинетах иностранного языка (каб.1, 

каб.6) 
5.6. Мультимедийный проектор Д В кабинетах иностранного языка (каб.1, 

каб.6) 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Классная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

Д В кабинетах иностранного языка (каб.1, 
каб.6) 

6.2. Экспозиционный экран навесной Д  

6.3. Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзе- 
ток) 

Д В кабинетах иностранного языка (каб.1, 
каб.6) 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащих-

ся (6-7 экз.). 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Федеральный Закон   «Об   образовании   в 

Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. В элек- 
тронном формате 

1.2. Стандарт основного общего образования по 

математике 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.3. Авторские рабочие программы по курсам 

математики 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- тора 

по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.4. Учебник по алгебре для 7-9 классов К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.5. Учебник по геометрии для 7-9 классов К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.6. Учебник по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.7. Учебник по геометрии для 10-11 классов К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.8 Дидактические материалы по алгебре для 8- 
10 классов 

Ф Имеются в наличии на учебный кабинет 

1.9 Дидактические материалы   по   геометрии 

для 8-10 классов 

Ф Имеются в наличии на учебный кабинет 

1.10 Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

Ф Имеются в наличии на учебный кабинет 

1.11 Сборник контрольных работ по алгебре для 

8-9 классов 

Ф Имеются в наличии на учебный кабинет 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по геометрии Д Комплекты в учебных кабинетах математики 

(каб. 23, 24) 
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2.2. Таблицы по алгебре для 7-9 классов Д Комплекты в учебных кабинетах математики 

(каб. 23, 24) 
2.3. Таблицы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов 

Д Комплекты в учебных кабинетах математики 

(каб. 23, 24) 
2.4. Портреты выдающихся деятелей математи- 

ки 

Д Комплекты в учебных кабинетах математики 

(каб. 23, 24) 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Инструментальная среда по математике Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой коллек- 
ции цифровых образовательных ресурсов» 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 

Д Автоматизированные рабочие места оборудо- 
ваны во всех кабинетах математики (каб. 23, 
24) 

4.2. Мультимедийный проектор Д Установлены во всех кабинетах математики 

(каб. 23, 24) 
4.3. Интерактивная доска Д Установлены во всех кабинетах математики 

(каб. 23, 24) 
4.4 Копировальный аппарат Д Установлен в кабинете математики (каб. 23) 
4.5 Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации включают: элек- 

тронную почту, локальную школьную сеть, 
выход в Интернет 

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Комплект инструментов классных: линей- 
ка, транспортир, угольник (300, 600), уголь- 
ник (450, 450), циркуль 

Д Комплект на учебный кабинет 

5.2. Комплект стереометрических тел (демонст- 
рационный) 

Ф Комплект на учебный кабинет 

5.3 Комплект стереометрических тел (демонст- 
рационный) 

Д Комплект на учебный кабинет 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обо-

значается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов 

свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест 

учащихся; 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся); 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащих-

ся (5-7 экз.). 
 

 

№ 

Требования ГОС  

Условия, созданные в лицее Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

информатике 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.2. Стандарт среднего общего образования по 

информатике (профильный уровень) 
Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 

тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.3. Примерная программа основного 

общего образования по информатике 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

   предмета 

1.4. Примерная программа среднего общего об- 
разования на профильном уровне по ин- 
форматике 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 
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1.5. Авторские рабочие программы по инфор- 
матике 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. дирек- 
тора по УВР, курирующего преподавание 

предмета 

1.6. Методические пособия для учителя (реко- 
мендации к проведению уроков) 

Д Накапливаются учителями 

1.7. Учебник по   информатике для основной 

школы 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.8. Учебник для профильного обучения К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.9. Дидактические материалы по всем курсам Ф Демонстрационные экземпляры в кабинетах 

информатики (каб.25,27) 
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Плакат Организация рабочего места и тех- 
ника безопасности 

Д Демонстрационные экземпляры в кабинетах 

информатики (каб.25,27) 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Операционная система К В кабинетах информатики (каб. 25,27) уста- 
новлено 26 компьютеров с лицензионными 

операционными системами Linex, Windows 

3.2. Файловый менеджер (в составе операцион- 
ной системы или др.) 

К Установлена на всех компьютерах в 

кабинетах информатики 

3.3. Почтовый клиент (входит в состав опера- 
ционных систем или др.) 

К Установлена на всех компьютерах в 

кабинетах информатики 

3.4. Программа для организации общения и 

групповой работы с использованием ком- 
пьютерных сетей 

К Используется локальная сеть лицея 

3.5. Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP- 
прокси сервер. 

Д Установлено на сервере 

3.6. Антивирусная программа К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.7. Программа-архиватор К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.8. Программа для записи CD и DVD дисков К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.9. Комплект общеупотребимых программ, 
включающий: текстовый редактор, про- 
грамму разработки презентаций, электрон- 
ные таблицы 

К Установлены на все компьютерах в кабине- 
тах информатики 

3.10. Звуковой редактор К Установлен на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.11. Редакторы векторной и растровой графики. К Установлены на все компьютерах в кабине- 
тах информатики 

3.12. Программа для просмотра статических изо- 
бражений 

К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.13. Мультимедиа проигрыватель К Входящий в состав операционных систем 

или другой 

3.14. Программа для проведения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.15. Редактор Web-страниц К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.16. Браузер К Входящий в состав операционных систем 

или другой 

3.17. Система управления базами данных, обес- 
печивающая необходимые требования. 

К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.18. Система автоматизированного проектиро- 
вания 

К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 
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3.19. Система программирования. К Установлена на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.20 Клавиатурный тренажер К Установлен на все компьютерах в кабинетах 

информатики 

3.21. Программное обеспечение для работы циф- 
ровой лаборатории конструирования и ро- 
бототехники 

К Для получения и обработки данных, переда- 
чи результатов на стационарный компьютер 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1. Комплекты презентационных слайдов Д Данные комплекты развивают и дополняют 

комплекты, описанные в разделе «Печатные 

пособия». 
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Интерактивная доска Д В кабинетах информатики (каб.25,27) 
5.2. Мультимедиа проектор Д В кабинетах информатики (каб.25,27) 
5.3. Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 

Д В кабинетах информатики (каб.25,27) уста- 
новлены компьютеры для учителя 

5.4. Персональный компьютер – рабочее место 

ученика 

К В кабинетах информатики (каб.25,27) 

5.5. Принтер лазерный Д Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 стр./мин, разре- 
шение не ниже 600 × 600 dpi 

5.6. Принтер цветной Д Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4), 
цветная печать: 6 стр./мин. 

5.7. Принтер лазерный сетевой Д Формат А4 

Быстродействие не ниже 25 стр./мин, разре- 
шение не ниже 600×600 dpi; входит в состав 

материально-технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

5.8. Сервер Д В лицее оборудован сервер 

5.9. Источник бесперебойного питания Д Компьютеры учителей информатики осна- 
щены источниками бесперебойного питания 

5.10. Комплект сетевого оборудования Д Компьютеры в кабинетах информатики име- 
ют комплекты сетевого оборудования 

5.11. Комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет 

Д Компьютеры в кабинетах информатики име- 
ют комплекты оборудования для подключе- 
ния к сети Интернет 

5.12. Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-технического 

обеспечения всеq образовательной организа- 
ции 

 Устройства для записи (ввода) визуаль- 
ной и звуковой информации 

  

5.13. Устройства создания графической инфор- 
мации (графический планшет) 

Д В кабинетах информатики (каб.25,27) 

5.14. Сканер Д В кабинете информатики №25 установлен 

сканер 

5.15. Цифровой фотоаппарат Д В кабинете информатики (каб.25) 
5.16. Устройство для чтения информации с кар- 

ты памяти (картридер) 
Д Компьютеры в кабинетах информатики обо- 

рудованы для чтения информации с карт па- 
мяти 

5.17. Web-камера Д Установлены на персональных компьютерах 

учителей информатики в кабинетах 

5.18. Устройства ввода/вывода звуковой инфор- 
мации – микрофон, наушники 

Ф Компьютеры в кабинетах информатики обо- 
рудованы микрофонами с наушниками 

5.19. Устройства вывода/ вывода звуковой ин- 
формации – микрофон, колонки и наушни- 
ки 

Д Компьютеры в кабинетах информатики обо- 
рудованы микрофонами с наушниками, 
встроенными колонками 

5.20. Внешний накопитель информации Д Используется учителем информатики 
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5.21. Мобильное устройство для хранения ин- 
формации (флеш-память) 

Д Используется учителем информатики 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Комплект оборудования для лаборатории 

конструирования и робототехники 

П В комплекте – набор конструктивных эле- 
ментов для создания программно управляе- 
мых моделей, программируемый микропро- 
цессорный блок, набор датчиков (освещенно- 
сти, температуры, угла поворота и др.), реги- 
стрирующих информацию об окружающей 

среде и обеспечивающих обратную связь, 
программное обеспечение для управления 

созданными моделями.* необходим компью- 
тер 

7 МЕБЕЛЬ 

7.1. Компьютерный стол Д В кабинетах информатики (каб.25,27) 
7.2. Аудиторная доска для письма фломастером 

с магнитной поверхностью 

Д В кабинетах информатики (каб.25,27) 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащих-

ся (6-7 экз.) 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. 
В электронном формате 

1.2 Стандарт основного общего образования по 

истории 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.3. Стандарт среднего (полного) общего обра- 
зования по истории (базовый уровень) 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.4. Примерная программа основного общего 

образования по истории 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.5. Примерная программа среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне по 

истории 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.6. Авторские рабочие программы по курсам 

истории 

Д Демонстрационный экземпляр у 

зам.директора по УВР, курирующего пре- 
подавание предмета 

1.7. Учебник по Новой истории (XIX- начало 

ХХ в.) 
К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.8. Учебник по Новейшей и современной исто- 
рии зарубежных стран 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.9. Учебник по истории России (XIX - начало 

ХХ вв.) 
К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.10. Учебник по Новейшей и современной исто- 
рии России 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.11. Учебник по всеобщей истории (с древней- 
ших времен до середины XIX в.) 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 
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1.12. Учебник по всеобщей истории (вторая по- 
ловина XIX в. – начало XXI вв.) 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.13. Учебник по истории России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 
К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.14. Учебник по истории России (вторая поло- 
вина XIX в. – начало XXI вв.) 

К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.15. Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России 

и всеобщей истории 

Ф Разрабатываются учителями истории к раз- 
делам 

1.16. Научная, научно-популярная, художествен- 
ная историческая литература. 

Д Демонстрационные экземпляры в библио- 
теке лицея 

1.17. Справочные пособия (энциклопедии и эн- 
циклопедические словари, Словарь ино- 
странных слов, Мифологический словарь, 
«История России в лицах» и т.п.) 

Д Демонстрационные экземпляры в библио- 
теке лицея 

1.18 Методические пособия для учителя (реко- 
мендации к проведению уроков) 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по основным разделам курсов ис- 
тории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, 
сравнительные, обобщающие). 

Д/Ф Используются мультимедиа схемы 

2.2. Схемы по основным разделам курсов исто- 
рии России и всеобщей истории (отражаю- 
щие причинно-следственные связи, систем- 
ность ключевых событий, явлений и про- 
цессов истории). 

Д/Ф Используются мультимедиа схемы 

2.3. Портреты выдающихся деятелей истории 

России и всеобщей истории на электронных 

носителях 

Д Используются в кабинете истории (каб.20) 

2.4. Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ 

в.) с комплектом контурных карт 

К Используются в кабинете истории (каб.20) 

2.5. Атлас по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт 

К Используются в кабинете истории (каб.20) 

2.6. Атлас по истории России (с древнейших 

времен до конца XV в.) с комплектом кон- 
турных карт 

К Используются в кабинете истории (каб.20) 

 Атлас по истории России (XIX – начало ХХ 

вв.) с комплектом контурных карт 

К Используются в кабинете истории (каб.20) 

2.7. Атлас по Новейшей и современной истории 

России с комплектом контурных карт 

К Используются в кабинете истории (каб.20) 

2.8. Атлас по истории России К Используются в кабинете истории (каб.20) 
3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Коллекция цифровых образовательных ре- 
сурсов по курсу истории. 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3.2 Электронные учебники по основным разде- 
лам истории России и курсам всеобщей ис- 
тории 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1. Видеофильмы по всеобщей истории и исто- 
рии России 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Видеомагнитофон (видеоплейер) Д Установлен в кабинете истории (каб.20) 
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5.2. Мультимедийный компьютер Д Установлен в кабинете истории (каб.20) 
5.3. Мультимедиапроектор Д Установлен в кабинете истории (каб.20) 
5.4 Принтер лазерный Д У учителей истории есть доступ к сканеру в 

кабинете информатики 

5.5 Экран (на штативе или навесной) Д Установлен в кабинете истории (каб.20) 
УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в малых группах (6-7 экз.). 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Федеральный Закон «Об образовании в Рос- 
сийской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. В элек- 
тронном формате 

1.2. Стандарт основного общего образования по 

обществознанию 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.3. Авторские рабочие программы по курсам 

обществознанию 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.4. Учебник для 8 класса К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.5. Учебник для 9 класса К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.6. Учебник для 10 класса (базовый) К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.7. Учебник для 11 класса (базовый) К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.8 Научная, научно-популярная, художествен- 
ная общественно-политическая и историче- 
ская литература. 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

1.9 Справочные пособия (энциклопедии, слова- 
ри по экономике, праву, социологии, фило- 
софии, политологии, демографии, социаль- 
ной психологии). 

Д Демонстрационные экземпляры учителя, в 

библиотеке лицея 

1.10 Методические пособия для учителя (реко- 
мендации к проведению уроков) 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

1.11 Научная, научно-популярная, художествен- 
ная, общественно-политическая и историче- 
ская литература. 

Д Демонстрационные экземпляры в кабинете 

истории 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по основным разделам курса Д/Ф Демонстрационные экземпляры учителя 

2.2. Комплект «Государственные символы Рос- Д Демонстрационные экземпляры учителя 

 сийской Федерации»   

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
3.1 Видеофильмы 

по 

обществоведению 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Экспозиционный экран Д Установлен в кабинете истории и общест- 
вознания (каб.20) 

4.2. Мультимедийный компьютер с графической 

операциональной системой, универсальны- ми 
портами с приставками для записи ком- пакт-
дисков, звуковыми входами и выхода- ми, 
оснащенный колонками, микрофоном и 

наушниками, с возможностью подключения 

к Internet 

Д Установлен в кабинете истории и общест- 
вознания (каб.20) 
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4.3. Мультимедийный проектор Д Установлен в кабинете истории и общест- 
вознания (каб.20) 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые 

для по- стоянной экспозиции, 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащих-

ся (6-7 экз.) 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. 

1.2 Стандарт общего образования по 

географии 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.3 Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.4 География России. Природа. 8 кл. К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.5 География России. Население и 

хозяйство. 9 кл. 
К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.6 Методические рекомендации по курсу 

«География России» 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Богатство морей России Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.2 Климат России Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.3 Основные зональные типы почв России Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.4 Полезные ископаемы Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.5 Климатические пояса и области России Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.6 Народы мира Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.7 Политическая карта мира Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.8 Религии Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.9 Африка (хозяйственная деятельность насе- 
ления) 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.10 Африка (физическая карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.11 Евразия (политическая карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.12 Евразия (физическая карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.13 Европа (политическая карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.14 Северная Америка (физическая карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.15 Северная Америка   (хозяйственная   дея- 
тельность населения) 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.16 Южная Америка (хозяйственная деятель- 
ность населения) 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.17 Карты России  Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.18 Агроклиматические ресурсы Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.19 Агропромышленный комплекс Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.20 Административная Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.21 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.22 Геологическая Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 
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2.23 Дальний Восток (комплексная карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.24 Европейский Север России (комплексная 

карта) 
Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.25 Европейский Юг России (комплексная 

карта) 
Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.26 Западная Сибирь (комплексная карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.27 Лесная и целлюлозно-бумажная промыш- 
ленность 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.28 Машиностроение и металлообработка Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.29 Народы Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.30 Плотность населения Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.31 Поволжье (комплексная карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.32 Почвенная Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.33 Природные зоны и биологические ресурсы Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.34 Растительности Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.35 Социально-экономическая Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.36 Тектоника и минеральные ресурсы Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.37 Топливная промышленность Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.38 Транспорт Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.39 Урал (комплексная карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.40 Физическая Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.41 Химическая промышленность Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.42 Центральная Россия (комплексная карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.43 Центральная Россия (физическая карта) Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.44 Черная и цветная металлургия Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.45 Экологические проблемы Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.46 Электроэнергетика Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.47 Восточная Сибирь Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.48 Дальний Восток Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.49 Россия Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно- 
методического комплекса по основным 

разделам курса географии 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3.2 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу географии 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3.3 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
4.1 Мультимедийный компьютер Д Автоматизированное рабочее место учите- 

   ля (компьютер) установлен в кабинете гео- 
графии (каб. 21) 

4.2 Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 

Д Используется сканер в учительской, в ка- 
бинете информатики 

4.3 Принтер лазерный Д Используется принтер в учительской, в ка- 
бинете информатики 

4.4 Мультимедиа проектор Д Установлен с интерактивной доской в ка- 
бинете географии (каб.21) 

4.5 Стол для проектора Д Используется мультимедиа оборудование 

4.6 Экран (на штативе или навесной) Д Установлена интерактивная доска в каби- 
нете географии (каб.21) 

5 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
5.1 Арктические пустыни, тундра, тайга, сме- 

шанные и широколиственные леса, степи, 
высотная поясность 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 
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5.2 Города России Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.3 Крупнейшие города мира Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.4 Озеро Байкал Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.5 Реки России Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.6 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.7 Восточно-Европейская равнина 

Страны и народы Азии 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.8 Страны и народы Африки Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.9 Страны и народы Северной Америки Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.10 Страны и народы Южной Америки Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.11 Современная политическая карта мира Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.12 Глобальные проблемы человечества Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ БОРУДОВАНИЕ 

6.1 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000) 
Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1 Коллекция горных пород и минералов Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

7.2 Коллекция производства: 
- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

 - хлопчатобумажных тканей   

7.3 Гербарий растений природных зон России Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников) 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. 
В электронном формате 

1.2 Дидактические материалы по физике. 
Сборники тестовых заданий. 

Ф Демонстрационные экземпляры на кабинет 
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1.3 Примерная программа основного общего 

образования по физике 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.4 Стандарт среднего образования по физике Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.5 Авторские учебные программы по курсам 

биологии средней школы 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.6 Учебник. Физика. 10 класс К Обеспечены все учащиеся и учитель 

1.7 Учебник. Физика. 11 класс К Обеспечены все учащиеся и учитель 

2 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

2.1 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу физики. 
Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 

лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

2.2 Цифровые компоненты учебно- 
методических комплексов по основным 

разделам курса физики 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1. Видеофильмы Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
4.1 Персональный компьютер Д Установлен в кабинете физики (каб.22) 
4.2 Мультимедиапроектор Д Установлен в кабинете физики (каб.22) 
4.3 Принтер лазерный Д Установлен в кабинете физики (каб.22) 
4.4 Копировальный аппарат Д Установлен в кабинете физики (каб.22) 
5 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Источники постоянного и переменного 

тока (4 В, 2 А) 
Ф Демонстрационные экземпляры на кабинет 

5.2 Весы учебные с гирями Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.3 Термометры Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.4 Штативы Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.5 Цилиндры измерительные (мензурки) Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

 Тематические наборы 
5.6. Наборы по оптике Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

 Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
 Механика   

5.7 Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.8 Желоба дугообразные Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.9 Набор грузов по механике Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.10 Наборы пружин с различной жесткостью Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.11 Набор тел равного объема и равной массы Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.12 Рычаг-линейка Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

 Молекулярная физика и термодинамика   

5.13 Калориметры Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 
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5.14 Набор для исследования изопроцессов в 

газах 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.15 Нагреватель электрический Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

 Электродинамика   

5.16 Амперметры лабораторные с пределом из- 
мерения 2А для измерения в цепях посто- 
янного тока 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.17 Вольтметры лабораторные с пределом из- 
мерения 6В для измерения в цепях посто- 
янного тока 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.18 Катушка – моток Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.19 Ключи замыкания тока Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.20 Комплекты проводов соединительных Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.21 Набор прямых и дугообразных магнитов Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.22 Набор по электролизу Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.23 Прибор для наблюдения зависимости со- 
противления металлов от температуры 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.24 Радиоконструктор для сборки радиопри- 
емников 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.25 Реостаты ползунковые Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.26 Действующая модель двигателя- 
генератора 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

 Оптика и квантовая физика   

5.27 Экраны со щелью Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.28 Прибор для измерения длины световой 

волны с набором дифракционных решеток 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.29 Набор дифракционных решеток Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.30 Прибор для зажигания спектральных тру- 
бок с набором трубок 

Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.31 Спектроскоп лабораторный Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.32 Комплект фотографий треков заряженных 

частиц (Н) 
Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

5.33 Дозиметр Ф Экземпляры на кабинет для фронтальной 

работы 

6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

6.1 Источник питания для практикума Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

6.2 Трансформатор разборный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

6.3 Спектроскоп двухтрубный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7 ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Приборы общего назначения   

7.1 Источник постоянного и переменного на- 
пряжения (6÷10 А) 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.2 Генератор звуковой частоты Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.3 Осциллограф Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.4 Плитка электрическая Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.5 Комплект соединительных проводов Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.6 Штатив универсальный физический Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.7 Насос воздушный ручной Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

 Измерительные приборы   
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7.8 Барометр-анероид Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.9 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.10 Манометр жидкостный демонстрационный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.11 Метроном Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.12 Электронный секундомер Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.13 Психрометр (или гигрометр) Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.14 Термометр жидкостный или электронный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.15 Амперметр стрелочный или цифровой Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.16 Вольтметр стрелочный или цифровой Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

 Демонстрационное оборудование по механике 
7.17 Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.18 Комплект пружин для демонстрации волн Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.19 Набор тел равной массы и равного объема Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.20 Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.21 Рычаг демонстрационный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.22 Сосуды сообщающиеся Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.23 Шар Паскаля Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

 Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 
7.24 Комплект для изучения газовых законов Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.25 Модель двигателя внутреннего сгорания Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.26 Набор капилляров Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.27 Прибор для демонстрации теплопроводно- 
сти тел 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.28 Прибор для изучения газовых законов Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.29 Трубка для   демонстрации   конвекции   в 

жидкости 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.30 Приборы для наблюдения теплового рас- 
ширения 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

 Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электро- 
магнитных полей и электромагнитных колебаний и волн 

7.31. Набор по электростатике Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.32. Электрометры с принадлежностями Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.33. Трансформатор универсальный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.34. Палочки из стекла, эбонита и др. Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.35. Набор выключателей и переключателей Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.36. Набор ползунковых реостатов Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.37. Набор по электролизу Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.38. Звонок электрический демонстрационный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.39 Катушка дроссельная Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.40 Комплект полосовых, дугообразных и 

кольцевых магнитов 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.41. Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.42. Машина электрическая обратимая Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.43. Прибор для изучения правила Ленца Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

 Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 
7.44. Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях или скамья оптиче- 
ская 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.45. Прибор по геометрической оптике Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.46. Набор дифракционных решеток Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7.47. Набор спектральных трубок с источником 

питания 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
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Используемые сокращения: 
Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре. 
Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей 

школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на каждого ученика в профильных классах. 
Наборы химических реактивов приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и учени-

ческого эксперимента. Они имеют обозначе6ния Д/Р. 
Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П. 
Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 – 15 до 24 – 30 экз) приводится в рекомендациях в 

расче- те на один учебный кабинет. 
№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

химии 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.2. Стандарт среднего общего образования по 

химии (базовый уровень) 
Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 

ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.3. Примерная программа основного общего об- 
разования по химии 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.4. Авторские рабочие программы по разделам 

химии 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего препода- 
вание предмета 

1.5. Методические пособия для учителя Д Демонстрационные экземпляры для учи- 
теля 

1.6. Учебники по химии 

Для 8, 9, 10, 11 классов 

К Обеспечены все учащиеся и учитель 

1.7. Сборники тестовых заданий для тематиче- 
ского и итогового контроля (8, 9, 10, 11 клас- 
са) 

Р Демонстрационные экземпляры для учи- 
теля 

1.8 Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9,10, 11 

кл.) 

Р Демонстрационные экземпляры для учи- 
теля 

1.9 Справочник по химии П Демонстрационные экземпляры для учи- 
теля находятся в библиотеке лицея 

1.10 Энциклопедия по химии П Демонстрационные экземпляры для учи- 
теля находятся в библиотеке лицея 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Серия справочных таблиц по химии («Пе- 
риодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 
кислот и оснований в воде», «Электрохими- 
ческий ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

2.2. Серия таблиц по неорганической химии Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

2.3. Серия таблиц по органической химии Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

2.4. Серия таблиц по химическим производствам Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1. Комплект видеофильмов по неорганической 

химии (по всем разделам курса) 
Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 

лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3.2. Комплект видеофильмов по органической 

химии (по всем разделам курса) 
Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 

лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Мультимедийный проектор Д Установлен в кабинете химии (каб.5) 
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4.2. Персональный компьютер Д Мультимедийное оборудование установ- 
лено в кабинете химии (каб. 5) 

4.3 Экран проекционный Д Установлен в кабинете химии (каб.5) 
4.4 Принтер лазерный Д Установлен в учительской 

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Общего назначения   

5.1. Весы для взвешивания сыпучих веществ Р Комплекты для работы в группах 

5.2. Нагревательные приборы   (электро-плитка, 
спиртовка) 

Д Экземпляры на кабинет 

5.3. Доска для сушки посуды Д Экземпляр на кабинет 

 Демонстрационные   

5.4. Набор посуды и принадлежностей для де- 
монстрационных опытов по химии 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

5.5. Столик подъемный Д Используется демонстрационный стол 

5.6. Штатив для   демонстрационных   пробирок 

ПХ-21 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

5.7. Штатив металлический ШЛБ Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

5.8. Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 
Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

6 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ 

6.1. Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

6.2. Прибор для определения состава воздуха Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7 КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

7.1. Весы Р Комплекты для работы в группах 

7.2. Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 

Р Комплекты для работы в группах 

7.3. Набор банок для хранения твердых реакти- 
вов (30 – 50 мл) 

Р Комплекты для работы в группах 

7.4. Набор склянок (флаконов) для хранения рас- 
творов реактивов 

Р Комплекты для работы в группах 

7.5. Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Р Комплекты для работы в группах 

7.6. Нагреватели приборы (электрические 42В, 
спиртовки (50 мл) 

Р Комплекты для работы в группах 

7.7. Прибор для получения газов Р Комплекты для работы в группах 

7.8. Штатив лабораторный химический ШЛХ Р Комплекты для работы в группах 

8 МОДЕЛИ 

8.1. Набор кристаллических решеток: алмаза, 
графита, диоксида углерода, железа, магния, 
меди, поваренной соли, йода, льда 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

8.2. Набор для моделирования строения неорга- 
нических веществ 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

8.3. Набор для моделирования строения 

органических веществ 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

8.4. Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

 Модели - электронные стенды   

8.5. Справочно-информационный стенд  «Перио- 
дическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

9 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КОЛЛЕКЦИИ 

9.1. Волокна Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

9.2. Металлы и сплавы Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

9.3. Минералы и горные породы Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

9.4. Пластмассы Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

9.5. Шкала твердости Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

10 РЕАКТИВЫ 
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10.1. Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

Д/Р Комплекты для работы в группах 

10.2. Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

Д/Р Комплекты для работы в группах 

10.3. Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

Д/Р Комплекты для работы в группах 

10.4. Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

Д/Р Комплекты для работы в группах 

10.5. Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 0,100 кг 

Алюминий (порошок) 0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

Д/Р Комплекты для работы в группах 

10.6. Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочнозе- 
мельные металлы» 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

Д Комплекты для работы в группах 

10.7. Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

Д Комплекты для работы в группах 

10.8. Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг Железа 
(III) хлорид 0,100 кг Калия 

йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Д Комплекты для работы в группах 
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10.9. Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобальта (II) сульфат 0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат 0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг Натрия 

гидрокарбонат 0,100 кг 

Д Комплекты для работы в группах 

10.10. Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

Д Комплекты для работы в группах 

10.11. Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат 0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д Комплекты для работы в группах 

10.12 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Д Комплекты для работы в группах 

 Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

  

11 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ 

11.1. Доска аудиторская с магнитной поверхно- 
стью и с приспособлениями для крепления 

таблиц 

Д Установлена в кабинете химии (каб.5) 

11.2. Стол демонстрационный химический Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

11.3. Стол письменный для учителя (в лаборант- 
ской) 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

11.4. Стол препараторский (в лаборантской) Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

11.5. Стул для учителя – 2 шт. (в кабинете и лабо- 
рантской) 

Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

11.6. Раковина-мойка – 2 шт. (в кабинете и лабо- 
рантской) 

Д Раковина-мойка – 2 шт. (в кабинете и ла- 
борантской) 

11.7. Доска для сушки посуды Д Доска для сушки посуды 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Используемые сокращения: 
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Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев), буквой 

Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 
Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов 

свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест 

учащихся; 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитыва-

ющих по несколько учащихся (5-7 экз.) 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. 

1.2 Стандарт общего образования по биологии Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.3 Авторские учебные программы по курсам 

биологии основной школы 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.4 Общая методика преподавания биологии Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.5 Методические пособия для учителя (реко- 
мендации к проведению уроков) 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.6 Определитель растений Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.7 Учебник. Человек и его здоровье. 8 класс. К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.8 Учебник. Основы общей биологии. 9 класс К Обеспечены все учащиеся и учителя 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы   

2.1 Анатомия, физиология и гигиена человека Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.2 Генетика Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.3 Основы экологии Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.4 Строение, размножение и разнообразие жи- 
вотных 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.5 Схема строения клеток живых организмов Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.6 Зоогеографическая карта мира Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.7 Природные зоны России Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.8 Центры происхождения культурных расте- 
ний и домашних животных 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.9 Анатомия человека Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.10 Биосинтез белка Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.11 Митоз. Мейоз Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.12 Биосинтез белка Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.13 Фотосинтез Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.14 Иммунная система Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.15 Бактерии Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

2.16 Строение клетки Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно- 
методическим комплексам по основным 

разделам курса биологии 

Д/П Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 
4.1 Мультимедийный компьютер Д Автоматизированное рабочее место учите- 

ля (компьютер) установлен в кабинете био- 
логии (каб. 21) 

4.2 Сканер с   приставкой   для   сканирования 

слайдов 

Д Используется сканер в учительской, в ка- 
бинете информатики 

4.3 Принтер лазерный Д Используется принтер в учительской, в ка- 
бинете информатики 

4.4 Мультимедиа проектор Д Установлен с интерактивной доской в ка- 
бинете биологии (каб.21) 

4.5 Стол для проектора Д Используется мультимедиа оборудование 

4.6 Экран (на штативе или навесной) Д Установлена интерактивная доска в каби- 
нете биологии ( каб.21) 

5 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
 Видеофильмы   

5.1 Фрагментарный видеофильм по обмену ве- 
ществ у растений и животных 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.2 Фрагментарный видеофильм по генетике Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.3 Фрагментарный видеофильм по анатомии и 

физиологии человека 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.4 Фрагментарный видеофильм по гигиене 

человека 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5.5 Фрагментарный видеофильм по оказанию 

первой помощи 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 

   сов» 

5.6 Фрагментарный видеофильм происхожде- 
ние и развитие жизни на Земле 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ БОРУДОВАНИЕ 

 Приборы, приспособления   

6.1 Весы учебные с разновесами Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

6.2 Комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ 

Р Экземпляры для проведения групповой ра- 
боты 

6.3 Микроскоп школьный ув.200-500 Р Экземпляры для проведения групповой ра- 
боты 

6.4 Микроскоп электронный Д Демонстрационный экземпляр на кабинет 

7 МОДЕЛИ 

 Модели рельефные   

7.1 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

7.2 Набор моделей по строению органов чело- 
века 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

 Муляжи   

7.3 Результаты искусственного отбора на при- 
мере плодов культурных растений 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

 Коллекции   

7.4 Рудиментарные органы позвоночных Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

7.5 Формы сохранности ископаемых растений 

и животных 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

7.6 Примеры защитных приспособлений у на- 
секомых 

Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

7.7 Семена важнейших культурных растений Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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8.1 Гербарии, иллюстрирующие морфологиче- 
ские, систематические  признаки растений, 
экологические особенности разных групп 

Д Демонстрационные экземпляры на 

кабинет 

 Влажные препараты   

8.2 Внутреннее строение животных Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.3 Строение глаза млекопитающего Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

 Микропрепараты   

8.4 Набор микропрепаратов по общей биологии 

(базовый) 
Р Экземпляры для проведения групповой ра- 

боты 

8.5 Набор микропрепаратов по разделу «Чело- 
век» (базовый) 

Р Экземпляры для проведения групповой ра- 
боты 

8.6 Набор микропрепаратов по разделу «Расте- 
ния» (базовый) 

Р Экземпляры для проведения групповой ра- 
боты 

 Коллекции   

8.7 Вредители сельскохозяйственных культур Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

 Чучела   

8.8 Стриж Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.9 Дятел пестрый большой Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.10 Голубь сизый Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.11 Кролик Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.12 Тетерев Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.13 Глухарь Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.14 Канюк Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.15 Белка Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.16 Сорока Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

8.17 Рябчик Д Демонстрационные экземпляры на кабинет 

 Живые объекты   

8.18 Комнатные растения по экологическим 

группам 

  

8.19 Аквариумные рыбы  Аквариум установлен в кабинете 

биологии (каб.21) 
 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)» 

 

Используемые сокращения: 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в малых группах (6-7 экз.). 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Федеральный Закон   «Об   образовании   в 

Российской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. В 

электронном формате 

1.2. Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.3. Примерная программа основного общего 

образования по искусству 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.4. Авторские рабочие программы по изобра- 
зительному искусству 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 
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1.5. Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков изобразительного ис- 
кусства) 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

1.6. Альбомы по искусству Д Демонстрационные экземпляры учителя 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

2.2. Схемы по правилам рисования предметов, 
растений, деревьев, животных, птиц, чело- 
века 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРССЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно- 
методического комплекса по изобразитель- 
ному искусству 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

3.2 Коллекция цифровых образовательных ре- 
сурсов по искусству 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
4.1. Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4.2. Слайды (диапозитивы): 
- по видам изобразительных (пластических) 
искусств 

- по жанрам изобразительных искусств 

- по памятникам архитектуры России и ми- 
ра 

- по стилям и направлениям в искусстве 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

 - по народным промыслам 

- по декоративно 

- прикладному искусству 

- по творчеству художников 

  

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Мультимедийный компьютер Д Установлен в кабинете английского языка 

(каб.6) 
5.2 Принтер лазерный Д Установлен в кабинете английского языка 

(каб.6) 
5.3. Мультимедийный проектор Д Установлен в кабинете английского языка 

(каб.6) 
5.4 Копировальный аппарат Д Установлен в учительской 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Краски акварельные К Комплекты учащихся 

6.2 Краски гуашевые К Комплекты учащихся 

6.3 Бумага А3, А4 К Комплекты учащихся 

6.4 Фломастеры К Комплекты учащихся 

6.5 Кисти беличьи № 5, 10, 20 К Комплекты учащихся 

6.6 Кисти щетина № 3, 10, 13 К Комплекты учащихся 

7 МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД 

7.1 Муляжи фруктов (комплект) Д Демонстрационный экземпляр из кабинета 

биологии 

7.2 Муляжи овощей (комплект) Д Демонстрационный экземпляр из кабинета 

биологии 

7.3 Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

 

УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Используемые сокращения: 
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Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух учащихся), 
П – комплект, необходимый для практической работы в малых группах (6-7 экз.). 
 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Условия, созданные в лицее 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Федеральный Закон «Об образовании в Рос- 
сийской Федерации» 

Д В наличии в журнальном варианте. В 

электронном формате 

1.2. Стандарт основного общего образования по 

ОБЖ 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.3. Примерная программа основного общего 

образования по ОБЖ 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.4. Авторские рабочие программы по курсам 

ОБЖ 

Д Демонстрационный экземпляр у зам. ди- 
ректора по УВР, курирующего преподава- 
ние предмета 

1.5. Учебник для 8,9 класса К Обеспечены все учащиеся и учителя 

1.6. Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам ОБЖ 

Ф Демонстрационные экземпляры для учите- 
ля 

1.7. Практикумы по ОБЖ Ф/П Демонстрационные экземпляры учителя 

1.8 Методические пособия для учителя (реко- 
мендации к проведению уроков) 

Д Демонстрационные экземпляры учителя 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Индивидуальные средства защиты Д Демонстрационные экземпляры учителя 

2.2. Гражданская оборона Д Демонстрационные экземпляры учителя 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРССЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно- 
методического комплекса по основным раз- 
делам курса ОБЖ 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
4.1. Видеофильмы по разделам курса ОБЖ Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 

лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

4.2. Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ 

Д Используются ЭОР, ЦОР из «Единой кол- 
лекции цифровых образовательных ресур- 
сов» 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Мультимедийный компьютер Д Установлен в кабинете математики (каб.23) 
5.2 Принтер лазерный Д Установлен в кабинете математики (каб.23) 
5.3. Мультимедийный проектор Д Установлен в кабинете математики (каб.23) 
5.4 Копировальный аппарат Д Установлен в учительской 

5.5 Интерактивная доска Д Установлен в кабинете математики (каб.23) 
5.6 Телевизор Д Установлен в кабинете английского языка 

(каб. 6) 
5.7 Видеомагнитофон (видеоплеер) Д Установлен в кабинете английского языка 

(каб.6) 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхно- 
стью и набором приспособлений для при- 
крепления таблиц 

Д Установлен в кабинете математики (каб.23) 

6.2 Компас Д Демонстрационный экземпляр учителя 

6.3 Бинт марлевый 10х15 Д Демонстрационный экземпляр учителя 

6.4 Жгут кровоостанавливающий резиновый Д Демонстрационный экземпляр учителя 

6.5 Индивидуальный перевязочный пакет Д Демонстрационный экземпляр учителя 
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6.6 Ножницы для перевязочного материала 

(прямые) 
Д Демонстрационный экземпляр учителя 

6.7 Противогаз Д/Ф В комплекте 

6.8 Респиратор Д/Ф В комплекте 

6.9 Аптечка индивидуальная Д Демонстрационный экземпляр учителя 

6.10 Ватно-марлевая повязка Д Демонстрационный экземпляр учителя 

 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информа 

ционно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творче 

ской, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
− единая информационно-образовательная среда страны; 
− единая информационно-образовательная среда региона; 
− информационно-образовательная среда образовательной организации; 
− предметная информационно-образовательная среда; 
− информационно-образовательная среда УМК; 
− информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
− информационно-образовательная среда элементов 

УМК. Основными элементами ИОС являются: 
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и 

т.д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: 
− в учебной деятельности; 
− во внеурочной деятельности; 
− в исследовательской и проектной деятельности; 
− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образо-

ва- тельного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодей-
ствие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Состояние учебно-информационного фонда на 01.08.2024 

 

В библиотечном фонде достаточно экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы. Ин-
формация о библиотечном фонде и учебниках размещена на официальном сайте, на информационном стенде в 
библиотеке лицея. Информация об обеспеченности учебниками и учебными пособиями, художественной лите-
ратурой ежегодно представляется учащимся, их родителям (законным представителям) и педагогам на общих 
собраниях. 

 

Перечень учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе на уровне 
основ- ного общего общего образования в МАОУ «Технологический лицей» 

 

Порядковый 
номер 

учебника Автор/авторский коллектив 

Наименование 
учебника 

Клас
с 

Издательство, год 
издания учебника 

1.1.2 Основное общее образование    

1.1.2.1 Филология (предметная область) 
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1.1.2.1.1 Русский язык (учебный предмет) 

1.1.2.1.1.5.2 

Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др. Русский язык 8 

 "Просвещение" 
2019 

1.1.2.1.1.5.3 

Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Загоровская О.В. и др. Русский язык 9 

 "Просвещение" 
2019 

1.1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.1.2.1.2.2.2 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 8 

 «Просвещение» 
2014 

1.1.2.1.2.2.3 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х 
частях 9 

«Просвещение» 
2014 

1.1.2.3.1. Иностранный язык (учебный предмет)  

 Английский язык 

1.1.2.3.1.1.4 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 
Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 8 
класс 8 

«Просвещение» 
2020 

1.1.2.3.1.1.5 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 
Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9 
класс 9 

«Просвещение» 
2021 

1.1.2.5 Общественно-научные предметы (предметная область) 
1.1.2..5.1 История (учебный предмет) 

1.1.2.5.1.1.1 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Курукин И.В., и др./Под ред. 
Торкунова А.В. 

История России (в 2 
частях) 8 

 "Просвещение" 
2018 

1.1.2.5.1.1.2 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Левандовский А.А., и др./Под 
ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 
частях) 9 

 "Просвещение" 
2019 

1.1.2.5.1.8.2 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С., 
Пименова Л.А. Под ред. 
Карпова С.П. 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. XVIII век 8 

ООО "Русское 
слово-учебник" 
2019 

1.1.2.5.1.8.3 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 
Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1801 - 1914 9 

ООО "Русское 
слово-учебник" 
2019 

1.1.2.5.2 Обществознание (учебный предмет) 

1.1.2.5.2.1.1 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И. Обществознание 8 

«Просвещение» 
2018 

1.1.2.5.2.1.2 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание 9 

 "Просвещение" 
2019 

1.1.2.5.3 География (учебный предмет) 

1.1.2.5.3.2.2 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., 
Ким Э.В. и др./ Под ред. 
Алексеева А.И. География 8  "ДРОФА" 2019 

1.1.2.5.3.2.3 

Алексеев А.И., Низовцев В.А, 
Ким Э.В. и др./ Под ред. 
Алексеева А.И. География 9 "ДРОФА" 2019 

1.1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 
1.1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.1.2.4.1.12.1 Мерзляк Г.А., Поляков В.М. Алгебра 8 

«Просвещение» 
2018 

1.1.2.4.1.12.1 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. / 
Под ред. Подольского В.Е. Алгебра 9 

«Просвещение» 
2019 

  

1.1.2.4.1.23.1 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. Геометрия 8 

"ВЕНТАНА-ГРАФ» 
2018 
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1.1.2.4.1.23.1 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С./ Под ред. 
Подольского В.Е. Геометрия 9 

"ВЕНТАНА-ГРАФ» 
2019 

2.1.2.4.1.5.2 Бунимович Е.А., Булычев В.А. 

Математика. 
Вероятность и 
статистика 8 

«Просвещение» 
2024 

2.1.2.4.1.5.3 Бунимович Е.А., Булычев В.А. 

Математика. 
Вероятность и 
статистика 9 

«Просвещение» 
2024 

1.1.2.4.2 Информатика (учебный предмет) 

1.1.2.4.2.2.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 8 

«Просвещение»  
2021 

1.1.2.4.2.2.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 9 

«Просвещение»  
2021 

1.1.2.6 Естественно-научные предметы (предметная область) 
1.1.2.6.1 Физика (учебный предмет) 

1.1.2.6.1.1.2 Перышкин И. М., Иванов А. И. Физика 8 

«Просвещение» 

2023 

1.1.2.6.1.1.3 

Перышкин И. М., Гутник Е. М., 
Иванов А. И., Петрова М. А. Физика 9 

«Просвещение» 

2023 

1.1.2.6.3 Биология (учебный предмет) 

1.1.2.6.2.3.2 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 

 «Просвещение» 
2018 

1.1.2.6.2.3.3 

Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А., Чернова Н.М. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. Биология 9 

«Просвещение» 

2019 

1.1.2.6.3 Химия (учебный предмет) 

1.1.2.6.3.5.1 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 

 «Просвещение» 
2018 

1.1.2.6.3.5.1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 

«Просвещение» 
2019 

1.1.2.7 Искусство (предметная область) 
1.1.2.7.2 Музыка (учебный предмет) 

1.1.2.7.2.2.2 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 

«Просвещение» 
2018 

1.1.2.9. Физическая культура (предметная область) 
1.1.2.9.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.1.2.9.1.1.1 Лях В.И. Физическая культура 8-9 

«Просвещение» 
2018 

1.1.2.10 Основы безопасности  и защиты Родины (предметная область) 
1.1.2.10.1 Основы безопасности  и защиты Родины (учебный предмет) 

2.2.9.1.1.2 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 
Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин 
А.Б. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 7-9 

"ВЕНТАНА-ГРАФ» 
2019 

 Компонент образовательной организации 

 Литература Республики Коми    

 

Болотова Г.В., Красильникова 
С.В. 

Литература 
Республики Коми 8 ООО "Анбур" 2020 

 

Интернет – ресурсы,образовательные порталы, для использования в образовательном процессе  

в МАОУ «Технологический лицей» 

 

Предметы «Русский язык», «Родной  язык (русский)» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
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разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» http://www.ucheba.ru - Образователь-
ный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения: 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия –http://www.vschool.km.ru Образовательный сайт Teachpro.ru –

http://www.teachpro.ru Обучающие сетевые олимпиады –http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. 
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – 

http://www.ruslit.metodist.ru. 
Предметы «Литература», «Родная литература (русская)» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» http://www.ucheba.ru - Образователь-
ный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения: 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия –http://www.vschool.km.ru Образовательный сайт Teachpro.ru –

http://www.teachpro.ru Обучающие сетевые олимпиады –http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. 
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – 

http://www.ruslit.metodist.ru. 
Предмет «Английский язык» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» http://www.ucheba.ru - Образователь-
ный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
http://www.prodlenka.org/ - Дистанционный образовательный портал 

http://www.englishonlinefree.ru/Inglish_lex_first_thrases.html -Обучающее видео на английском (Учим ино- 
странные языки бесплатно) 
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/English-20/Default.aspx - Тесты по английскому языку онлайн. 
https://ege.yandex.ru/english/ - ЕГЭ → английский язык 

Prezi. Com - современный веб-сервис, приложение для создания презентаций 

Dabbleboard – интерактивное приложение, позволяющее работать совместно: составлять схемы, планы, кла- 
стеры, создавать когнитивные игры. 

Предмет «История» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» http://www.ucheba.ru - Образователь-
ный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ.Образовательный информационный портал. 
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http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 
ников. 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» http://www.internet-

school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» http://www.pish.ru – сайт научно-
методического журнала «Преподавание истории в школе» http://www.1september.ru – газета «История», издатель-
ство «Первое сентября» http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет - образования, сетевое объединение 
методистов http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
Предмет «Обществознание» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный порта «Информационно-коммуникационные технологии вобра- 
зовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» http://www.ucheba.ru - Образователь-
ный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей http://www.lesson-
history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) http://www.standart.edu.ru 

– государственные образовательные стандарты второго поколения 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 
http://socio.rin.ru/ 
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в шко- 

ле", посвященные вопросам методики преподавания. 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Ресурсы для дистанционных форм 

обучения: 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия –http://www.vschool.km.ru Образовательный сайт Teachpro.ru –

http://www.teachpro.ru Обучающие сетевые олимпиады –http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. 
Предмет «Математика» 

http://zavuch.info/ Информационный портал для работников системы образования. Содержит нормативные 

документы, рабочие программы, дидактические материалы, разработки уроков. 
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная база, варианты тестов, методика оценки и результаты 

тестирования. 
http://www.abiturcenter.ru/ На сайте учебно-научного центра довузовского образования представлены on- 

line тесты по различным предметам школьной программы. Материал сгруппирован по годам и предметам. 
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей. 
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов соз- 

дается в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого Национальным фондом подготовки 

кадров по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инстру- 
менты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Интересные методические 

приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт 

организации кружков и школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 Математика в школе. Страница сайта «МЕ- 

ТОДИСТЫ. Профессиональное сообщество педагогов». Содержит различные материалы (разработки уроков, ра- 
бочие программы и тематическое планирование, информацию для деятельности школьного методического объе- 
динения учителей и др.), полезные для учителей математики. 

http://www.exponenta.ru/ Сайт показывает возможности популярных математических пакетов (Mathcad, 
Matlab, Maple, Mathematica, Statistica) для решения учебных и практических задач; содержит рекомендации, ру- 
ководства по работе с математическими пакетами. Ссылки на основные ресурсы российского Интернета, посвя- 
щенные использованию математических пакетов в образовании и в науке, опыт использования компьютера в ма- 
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тематическом образовании. 
http://mathedu.ru/ Математическое образование: прошлое и настоящее. Здесь выложены электронные кни- 

ги и статьи по математике, методике преподавания и истории образования. 
http://www.alleng.ru/index.htm Мы и образование. Каталог содержит ссылки на ресурсы по учебным дис- 

циплинам гуманитарного и естественно-научного цикла: тематические сайты, электронные библиотеки. 
http://www.1september.ru/ru/ Первое сентября. Сервер издательского дома «Первое сентября» содержит 

ссылки на сайты электронных приложений. Каждое приложение, кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду 

на урок…», созданный на основе материалов приложения. 
http://www.ychitel.com/ Педагогический журнал «Учитель». Журнал представляет современные образова- 

тельные методики, технологии, передовой опыт, инновации, законодательные документы в области образования. 
Имеется архив журнала с 2001 года. 

http://ilib.mccme.ru/ Интернет-библиотека по математике. Сайт Московского Центра непрерывного мате- 
матического образования. Содержит тексты многих книг, знакомых школьным учителям математики, руководи- 
телям кружков, школьникам, интересующимся точными науками. 

http://www.math.ru/lib/formats Библиотека. В библиотеке представлены книги, которые многие годы поль- 
зуются популярностью у школьников, преподавателей и просто любителей математики. 

http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php Полные тексты книг из серии «Библиотека 

«Математическое просвещение». Более 30 выпусков, среди них: М. А. Шубин. Математический анализ для 
реше- ния физических задач, И. Х. Сабитов Объемы многогранников, А. В. Жуков О числе π и др. 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru Журнал «Курьер образо-
вания» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html Математика – онлайн. Занимательная 

математика – школьникам. Сайт содержит информацию об Интернет Олимпиаде школьников по математике 

"Сократ": условия проведения и различного рода задачи на логику и смекалку для учащихся разных возрастов. 
Здесь же можно найти задачи математического конкурса «Кенгуру». 

http://www.greatmath.net/ Великие математики. На сайте представлены краткие биографии великих мате- 
матиков. 

http://mathematic.su/ Математика. Сайт содержит разнообразные математические загадки, ребусы, задачи, 
развивающие логическое мышление и внимание. 

http://www.etudes.ru/ Математические этюды. Содержит этюды, среди которых занимательные научно- 
популярные рассказы о современных задача математики и мультфильмы, по-новому раскрывающие известные 

сюжеты. 
http://smekalka.pp.ru/ Логические задачи и головоломки. Большая коллекция математических задач, голо- 

воломок, загадок. 
http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи. http://mat-game.narod.ru/ Мате-

матическая гимнастика. http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm Планиметрия. Задачник. 
http://www.mathematics.ru Открытый Колледж. Математика http://zadachi.mccme.ru:8101/ Информационно-
поисковая система "Задачи". http://mathworld.wolfram.com/ Математический мир (энциклопедия) 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 
ников. 

Предмет «Информатика» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php -Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru – Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения: 
Министерство образования и науки РФhttp://mon.gov.ru/ 
Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru Журнал «Курьер образо-

вания» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования»http://www.vestnik.edu.ru Издательский дом «1 сентября»http://www. 1 sep-
tember.ru Издательский дом «Армпресс»http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом http://festival.lseptember.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net Предмет «География» 

http://zavuch.info/ . Содержит нормативные документы, рабочие программы, дидактические материалы, 
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разработки уроков. 
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная база, варианты тестов,методика оценки и результаты 

тестирования. 
http://www.abiturcenter.ru/ На сайте учебно-научного центра довузовского образования представлены on- 

line тесты по различным предметам школьной программы. Материал сгруппирован по годам и предметам. 
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей. 
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов соз- 

дается в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого Национальным фондом подготовки 

кадров по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. 
http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 
http://www.alleng.ru/index.htm Мы и образование. Каталог содержит ссылки на ресурсы по учебным дис- 

циплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла: тематические сайты, электронные библиотеки. 
http://www.1september.ru/ru/ Первое сентября. Сервер издательского дома «Первое сентября» содержит 

ссылки на сайты электронных приложений. 
http://www.ychitel.com/ Педагогический журнал «Учитель». Журнал представляет современные образова- 

тельные методики, технологии, передовой опыт, инновации, законодательные документы в области образования. 
Имеется архив журнала с 2001 года. 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru Журнал «Курьер образо-
вания» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 
ников. 

Предмет «Биология» 

http://zavuch.info/ Информационный портал для работников системы образования. Содержит нормативные 

документы, рабочие программы, дидактические материалы, разработки уроков. 
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная база, варианты тестов,методика оценки и результаты 

тестирования. 
http://www.abiturcenter.ru/ На сайте учебно-научного центра довузовского образования представлены on- 

line тесты по различным предметам школьной программы. Материал сгруппирован по годам и предметам. 
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей. 
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов соз- 

дается в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого Национальным фондом подготовки 

кадров по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. 
http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Интересные методические 

приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт 

организации кружков и школьных научных обществ, сценарии школьных вечеров. 
http://www.alleng.ru/index.htm Мы и образование. Каталог содержит ссылки на ресурсы по учебным дис- 

циплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла: тематические сайты, электронные библиотеки. 
http://www.1september.ru/ru/ Первое сентября. Сервер издательского дома «Первое сентября» содержит 

ссылки на сайты электронных приложений. Каждое приложение, кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду 

на урок…», созданный на основе материалов приложения. 
http://www.ychitel.com/ Педагогический журнал «Учитель». Журнал представляет современные образова- 

тельные методики, технологии, передовой опыт, инновации, законодательные документы в области образования. 
Имеется архив журнала с 2001 года. 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru Журнал «Курьер образо-
вания» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 
ников. 

Предмет «Химия» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал«Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернетпортал, включающий обучение школь- 

ников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения: 
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Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru Журнал «Курьер образо-
вания» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru Издательский дом «1 сентября» http://www. 1 sep-
tember.ru Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом http://festival.lseptember.ru Энцикло- 
педия безопасности http://www.opasno.net 

Предмет «Физика» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал«Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения: 
Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkxo.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru Журнал «Вестник образования» 
http://www.vestnik.edu.ru Издательский дом «1 сентября» http://www. 1 september.ru Издательский дом «Армпресс» 

http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом http://festival.lseptember.ru Энцикло-
педия безопасности http://www.opasno.net 

Предмет «Музыка» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

Детские электронные книги и презентации 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

Классическая музыка [электронный ресурс]. –Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.music- 
dic.ru 

Музыкальный словарь [электронный ресурс]. –Режим доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

Погружение в классику [электронный ресурс]. Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 Российский об-
щеобразовательный портал[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим досту- 
па:http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 
 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения: 
Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru Министерство внутренних дел Р http://www.mvd.ru МЧС Рос-

сии http://www.emercom.gov.ru 
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Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ Министерство природных ресурсов РФ 
http://www.mnr.gov.ru Федеральная служба железнодорожных войскРФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторин-
гу http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности http://www.gan.ru Академия повыше-
ния квалификации работников образования http://www.apkxo.ru Журнал «Курьер 
образования»http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования»http://www.vestnik.edu.ru Издательский 6 „€дом «1 сентября» http://www. 
1september.ru Издательский дом «Армпресс»http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытыйурок» (издательский дом http://festival.lseptember.ru Энциклопе- 
дия безопасности http://www.opasno.net 

Предмет «Технология» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал«Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ.Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников) http://it-n.ru 

– сеть творческих учителей 

http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://som.fsio.ru/- сетевое сообщество методистов 

http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ -федеральный перечень учебников, рекомендованных Ми- 
нистерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в обще- 
образовательных учреждениях 

http://www.auditorium.ru/ - Российское образование – сеть порталов http://www.ed.gov.ru/- сайт Министер-
ства образования РФ http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.fio.ru - Федера-
ция Интернет-образования http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению http://www.rsl.ru/ - Российская государственная 
библиотека http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования http://www.ug.ru – Учительская газета 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании // http://ict.edu.ru/lib/ МО РФ. Федер. 
агентство //http://www.ed.gov.ru/prof-edu/ 

Объединение педагогических изданий "Первое сентября" // http://www.1september.ru /ru/mainslow.htm Про-
фильное обучение в старшей школе //http://www.profile-edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru Сайт Министерства образования 

http://mon.gov.ru/structure/minister/ 
Система федеральных образовательных порталов// http://www.edu.ru/db/portal/sites portal_page.htm 

Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15 

Федеральный портал «Российское образование»// http://www.edu.ru Открытый класс Сообщество учите-
лей//http://www.openclass.ru Непрерывная подготовка учителя технологии//http://tehnologiya.ucoz.ru Предмет 

«Физическая культура» 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» http://www.school.edu.ru – Нацио-
нальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в об- 
разовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернетǁ. Образовательный информационный портал. 
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школь- 

ников. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения:- https://giseo.rkomi.ru/ 
 

Характеристика информационных условий реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования в МАОУ «Технологический лицей» 
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Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных стратегических целей 

деятельности коллектива школы. Деятельность по информатизации образовательного процесса в Лицее строит-
ся по следующим направлениям: 

− обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм мониторинга, 
− автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, анализ информа-

ци- онных данных обо всех направлениях и результатах деятельности школы), обеспечение совершенствования 
со- держания образования посредством применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов, 

− обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного применения информаци-
он- но-коммуникационных технологий, 

− обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательного процесса, 
− обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет, в иных средствах 

мас- совой информации, повышение ИКТ – компетентности учителей, педагогических и руководящих работни-
ков, повышение ИКТ - компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, обеспечение образовательного процесса компьютерной техникой, 

− обеспечение лицензионными программами для компьютерной техники. 
Основные результаты информатизации образовательного процесса 

 

Направления информатизации Результаты 

Обеспечение контроля качества образования по- 
средством ведения электронных форм монито- 
ринга 

В лицее накоплен опыт планомерного ведения электрон- 
ных форм мониторинга республиканского и федерального 

уровня. Администрация лицея динамику показателей мо- 
ниторингов «АРИСМО», ГИС «Электронное образова- 
ние» использует как основу подведения итогов и плани- 
рования деятельности лицея. 

Автоматизация управленческой деятельности (сбор, 
обработка, хранение, передача, анализ ин- 
формационных данных обо всех направлениях и 

результатах деятельности лицея) 

В электронном формате ведутся основные базы данных, 
используемые в административной управленческой дея- 
тельности: 
- сведения о нормативно - правовых основах деятельности 

лицея, 
- сведения о структуре и контингенте классов, 
- сведения о возрасте, стаже, образовании, квалификации, 
повышении квалификации, наградах, нагрузке, поощрени- ях 

членов педагогического коллектива, 
- сведения о социальном статусе семей, родителей, 
- сведения об учащихся, состоящих на разных формах 

учета, 
- базы данных учащихся 9-х. 11-х классов в рамках госу- 
дарственной итоговой аттестации 

- результаты внутрилицейского контроля всех направле- 
ний деятельности 

Обеспечение совершенствования содержания об- 
разования посредством применения Интернет, ЭОР, 
ЦОР ресурсов 

Реализована программа опытно-экспериментальной дея- 
тельности муниципального уровня. Ведется целенаправ- 
ленное накопление на локальном сервере и сайте лицея 

предметных презентаций; электронных дидактических 

материалов по предметам, актуального педагогического 

опыта работы педагогов из других школ города, других 

регионов России. 
Обеспечение совершенствования методов обуче- 
ния посредством активного применения 

информационно-коммуникационных технологий 

Учителя лицея – члены ШМО математики и физики, рус- 
ского языка и литературы, химии и биологии - прошли 

обучение на тематических курсах в ГАУДПО КРИРО, свой 
опыт они транслируют через публикацию разработок уроков 

на сайте лицея, на открытых уроках, на практиче- 
ских семинарах в рамках своих ШМО и на своих сайтах. 
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Обеспечение информационного обмена между 

всеми участниками образовательного процесса 

В лицее функционирует локальная сеть, объединяющая 

кабинеты информатики и административные кабинеты. 
Также связь педагогического коллектива, родителей и 

учащихся осуществляется через электронный журнал ГИС 

ЭО. Обмен между учащимися, родителями и педагогиче- 
ским коллективом обеспечивается через электронную почту 
лицея, форум на сайте лицея, форум в электронном журнале, 
консультации с администрацией и педагогиче- 
скими работниками лицея. 

Обеспечение информационной открытости дея- 
тельности лицея в сети Интернет, в иных средст- вах 

массовой информации 

Учителя лицея ведут персональ- ные сайты в сети. В 2022 
году создан новый сайт лицея. 

Повышение ИКТ - компетентности учителей, пе- 
дагогических и руководящих работников 

электронных образовательных ресурсов, эффек- 
тивного использования компьютера. 

Проводятся методические семинары для всего педагоги- 
ческого коллектива по вопросам применения информаци- 
онно-коммуникационных технологий деятельности учи- 
теля - предметника и классного руководителя, проводятся 

практические заседания 

по вопросам планирования самообразования учителя в 

области освоения ИКТ, еженедельно учителями информа- 
тики проводятся практические консультации для учителей 

и педагогов по вопросам подготовки и применения 

Повышение ИКТ – компетентности учащихся в 

урочной и внеурочной, в проектной и учебно- 
исследовательской деятельности 

С целью развития ИКТ - компетентности учащихся реали- 
зуется план организации проектной и учебно- 
исследовательской деятельности, в рамках которого про- 
водятся чтения и конференции для учащихся разного воз- 
раста 

 

 

Из таблицы следует: весь коллектив Лицея включен в процесс информатизации образова- тельного про-
цесса. Далее представлены требования ФГОС ООО к учебно-методическому и информационному обеспечению 

и условия, созданные в Лицее. 
 

Требования ФГОС ООО Соответствие ус- 
ловий 

Реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности 

Соответствует 

Создания текста на основе расшифровки аудиозаписи Соответствует 

Использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке 

Соответствует 

Редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора Соответствует 

Записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса 

Соответствует 

Переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование) 
Соответствует 

Создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп- 
туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.) 

Соответствует 

Создания и использования специализированных географических (в ГИС) и исто- 
рических карт 

Не имеется 

Создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про- 
ведением рукой произвольных линий 

Не имеется 

Организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож- 
дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви- 
деомонтажа и озвучивания видеосообщений 

Соответствует 

Выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением Соответствует 

Вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе- 
чать) 

Соответствует 
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Информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, разме- 
щения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреж- 
дения 

Соответствует 

Поиска и получения информации Соответствует 

Использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах) 
Соответствует 

Вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учеб- 
ной деятельности на уроке и вне урока 

Соответствует 

Общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики) 
Соответствует 

Создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред- 
ставления и анализа данных 

Соответствует 

Включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебно- 
го лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного из- 
мерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, ве- 
щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи- 
ческих и естественно-научных объектов и явлений 

Соответствует 

Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени- 
ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых техноло гий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинесте- 
тических синтезаторов 

Соответствует час- 
тично 

Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских про- 
ектов, натурной и рисованной мультипликации 

Соответствует 

Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространён- 
ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях) 

Соответствует 

Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле- 
нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объекта- 
ми; программирования 

Соответствует 

Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору- 
дования, а также компьютерных тренажёров 

Соответствует 

Проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга- 
низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процес- 
са, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис- 
куссий, экспериментов) 

Соответствует 

Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин- 
тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творче- 
ской, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Соответствует 

Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен- 
ных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением 

Соответствует 

Выпуска школьных печатных изданий Соответствует 

Работы школьного телевидения Не имеется 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фо- 
топринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкаль- 
ная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управ-
ляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального по-
зиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический кор- 
ректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 
язы- ков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования дея-
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тельно- сти; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
вектор- ных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 
звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических дере-
вьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для ди-
станци- онного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интер-
нет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорож-
ных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 
актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ - компетентности работников 
образова- тельной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестаци-
он- ных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администра-
ции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, ин-
тернет- ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. Образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
про- граммы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Одним из составляющих компонентов информационных условий является сайт лицея. 
Сайт МАОУ «Технологический лицей» разработан творческой группой лицея, состоящей из зам. директо- 

ра по УР, ВР, учителей, инженера-электроника в 2022 году.  
Цель разработки обеспечения функционирования сайта МАОУ «Технологический лицей» – развитие и 

поддержка единого информационного пространства. 
Задачи сайта: 
− обеспечение открытости деятельности МАОУ «Технологический лицей»; 
− реализация прав учащихся, выпускников лицея, родителей и законных представителей учащихся, 

пред- ставителей органов власти, учительского сообщества, всех заинтересованных на доступ к открытой ин-
формации о ресурсном обеспечении деятельности лицея, о результатах деятельности коллектива лицея; 

− оперативное информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности ОУ, 
по- ступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

− представление прав и интересов участников образовательного процесса; 
− обеспечение условий для обмена педагогическим опытом; 
− позитивная презентация достижений учащихся, учителей, педагогического коллектива МАОУ «Тех-

но- логический лицей». 
Сайт Лицея соответствует требованиям п.2. ст.29 "Информационная открытость образовательной органи-

за- ции" Закона "Об образовании в Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 
582 "От утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-
но- телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

Все разделы сайта функциональны, ориентированы на посетителей разных категорий. 
Администрация лицея, педагогический коллектив в своей деятельности соблюдают принципы открытости 

и доступности информации о жизнедеятельности лицея. Для распространения информации об образовательной, 
культурной деятельности лицея применяются и традиционные формы: 

− проведение общешкольных родительских собраний с приглашением специалистов разных областей; 
− проведение регулярных заседаний общелицейского родительского комитета; 
− проведение собраний трудового коллектива с приглашением представителей Наблюдательного сове-

та лицея; 
− проведение дней открытых дверей для родителей и всех желающих; 
− распространение опыта работы школы, педагогов через проведение открытых мероприятий для учи-

те- лей города и республики; 
− поддержка связей с общественностью через средства массовой информации; 
− ежегодно директором лицея представляется Публичный отчёт на общелицейском родительском со-

бра- нии, куда приглашаются педагоги, представители профсоюзного объединения школы, члены Школьного 
учени- ческого самоуправления «Республика Вообразилия», публичные отчеты в школе формируются с 2011 
года и раз- мещаются на сайте лицея. 

− в лицее с 2009 года регулярно издается лицейская газета «Вести от Совуньи», Выпускается видеожур- 
нал «Сова» ежегодно ученическая редколлегия участвует в различных конкурсах школьных редакций, 

− локальная сеть лицея функционирует с 2014 года и позволяет организовать взаимодействие между ад- 
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министрацией и педколлективом, 
− с 1 сентября 2014 года классные руководители, учителя, учащиеся имеют возможность работать в 

элек- тронном журнале ГИС «Электронное образование». 
− в целях поддержания и развития информационного пространства классные коллективы создали свои 

страницы в социальной сети «Вконтакте», доступ к которым защищён паролями. 
 

Развитие информационного обеспечения в МАОУ «Технологический лицей» 

 

№ Необходимое оборудование Необходимое 

количество 

1. Технические средства  

 - принтер монохромный 1 

 - фотопринтер 1 

 - цифровая видеокамера имеется 

 - графический планшет 15 

 - конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся мо- 1 

 дели с обратной связью 15 

2. Программные инструменты 

- операционные системы и служебные инструменты; 
- орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках 

- клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 
- инструмент планирования деятельности 

- графический редактор для обработки растровых изображений 

- графический редактор для обработки векторных изображений 

- музыкальный редактор 

- редактор подготовки презентаций 

- редактор видео 

- редактор звука 

- редактор представления временной информации (линия времени) 
- редактор генеалогических деревьев 

- цифровой биологический определитель 

- виртуальные лаборатории по учебным предметам 

- среды для дистанционного онлай и офлайн сетевого взаимодействия 

- среда для Интернет-публикаций 

- редактор Интернет-сайтов 

- редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

По количеству 

компьютеров 

3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

- разработка планов, дорожных карт 

- заключение договоров 

- подготовка распорядительных документов учредителя 

- подготовка локальных актов Лицея 

- подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников лицея (ин- 
дивидуальных программ для каждого работника). 

 

4. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
- размещаются домашние задания(текстовая формулировка, видеофильм для анали- 
за, географическая карта); 
- результаты выполнения аттестационных работ учащихся; 
- осуществляется связь учителей 

Администрации, родителей, органов управления осуществляется методическая под- 
держка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

По запросам и 

заявкам учителей, 
учащихся, роди- 

телей 

5. Компоненты на бумажных носителях: 
- учебники (органайзеры); 
- рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

По запросам и 

заявкам учителей, 
учащихся, роди- 

телей 

6. Компоненты на CD и DVD: 
- электронные приложения к учебникам 

- электронные наглядные пособия 

- электронные тренажеры 

- электронные практикумы 

По запросам и 

заявкам учителей, 
учащихся, роди- 

телей 

 



363  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ос-
нов- ной образовательной программы основного общего образования и механизмы достижения целевых 
ориен- тиров в системе условий. 

Представленное выше аналитическое сопоставление требований федерального государственного стандар-
та основного общего образования и кадровых, психолого-педагогических, материально- технических, учебно- 
методических и информационных условий, созданных в Лицее позволяет охарактеризовать изменения в имею- 
щихся условиях реализации, необходимые для реализации основной образовательной программы основного об- 
щего образования. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реа-
ли- зации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление меро- 
приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспе- 
чение введения ФГОС 

1. Корректировка ООП ООО По необходимости в 
соответствии с 
приказами на 

федеральном уровне 

 2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицея требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

3. Приведение должностных инструкций 
работников в соответствие требованиям ФГОС и 

тарифно-квалификационным характеристикам 

по необходимости 

4. Определение списка учебников и учебных по- 
собий, используемых в образовательном процес- се 

в соответствии с ФГОС основного общего об- 
разования 

ежегодно 

5. Разработка локальных актов, устанавливаю- щих 
требования к различным объектам инфра- 
структуры образовательного учреждения с учё- том 
требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно- 
библиотечном центре, физкультурно- 
оздоровительном центре, учебном кабинете и 

др.) 

по необходимости 

6. Разработка и коррекция: 
- учебный план; 
- рабочие программы учебных предметов, кур- 
сов, дисциплин, модулей; 
- годовой календарный учебный график; 
- положений о внеурочной деятельности; 
- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 
- положения о формах получения образования 

ежегодно 

II. Финансовое обеспе- 
чение введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъ- 
ектов образовательного процесса, организацион- 
ных структур учреждения по подготовке и вве- 
дению ФГОС общего образования 

ежегодно 

2. Организация образовательного процесса ежегодно 

3. Разработка и реализация мониторинга 
образовательных потребностей учащихся и 
родителей (законных представителей) по 
использованию часов внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Мониторинг образовательных потребностей 

учащихся и родителей по использованию часов 
ежегодно 
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вариативной части учебно- го плана 

5. Коррекция модели психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образования 
в условиях введения ФГОС 

по необходимости 

IV. Кадровое обеспече- 
ние введения ФГОС 

1. Анализ и коррекция кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 
образования 

ежегодно 

2. Создание и корректировка плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников по ФГОС ООО. 
Обучение вновь прибывших учителей (молодых 

специалистов). 

ежегодно 

 

 

 3. Разработка и корректировка плана методической 
работы МО в рамках ФГОС ООО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на официальном сайте лицея 
информационных материалов о реализации ФГОС 
ООО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС ООО 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации ФГОС ООО 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчётности по вопросам 
реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
- об организации внеурочной деятельности 
учащихся; 
- об организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы учащихся; 
- по организации проектной деятельности 
учащихся; 
- по использованию педагогических технологий 

по необходимости 

VI. Материально- 
техническое обеспече- ние 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспече- ния 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 

постоянно 

6. Обеспечение соответствия укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Обеспечение доступа ОУ к электронным образо 

вательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни 

ков образовательного процесса к информацион- 
ным образовательным ресурсам в сети 

Интернет постоянно 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ос-
нов- ной образовательной программы основного общего образования. 

В Лицее необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходи- 
мы дальнейшие изменения. 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в организационных условиях 

реализации ООП ООО 

Объект контроля Ответственные Методы сбора информации 

1. Степень освоения учителями основной 
образовательной программы ООО, 
рабочих программ учебных предметов 

директор, зам. директора Собеседования 

Отчеты учителей 

Наблюдение 

2. Рабочие программы учебных 
предметов 

зам. директора Отчеты учителей 

3.Система оценки планируемых 

результатов освоения программы 

основного образования 

зам. директора Изучениедокументации, 
собеседование,семинары, педсоветы 

4. Программа воспитания и 
социализации учащихся 

 

зам. директора Отчеты классных руководителей 

Посещение и анализ мероприятий в 

рамках программы 

5. Программа коррекционной работы. 
Анализ документации 

педагог-психолог Изучение запросов и затруднений 
учителей, учащихся, родителей 

6.Учебный план 

 

зам. директора Отчеты учителей 

Анализ документации 

Изучение запросов и затруднений 
учителей, учащихся, родителей 

7. Календарный учебный график 

 

зам. директора Наблюдение, анализ 

документации 

8. Календарный план воспитательной 
работы 

зам. директора Анализ реализации 

плана 

9.План внеурочной деятельности 

 

зам. директора Отчеты учителей 

Анализ документации 

Изучение запросов и затруднений 
учителей, учащихся, родителей 

10. Повышение квалификации, контроль 
за аттестацией учителей-предметников 

зам. директора Анализ реализации 

планов, графиков 

 11. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

педагог-психолог 

посещение и анализ 

мероприятий в рамках 

программы 

12. Степень обеспеченности 
материально-техническими, 
информационными, учебно-
методическими ресурсами 

директор, зам. директора, 
гл. бухг., зав.библиотекой 

 

Изучение 

документации, отчеты 

зав. кабинетами 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение педагогов к 

своей работе. Современное образование предъявляет новые требования к уровню подготовки педагогических 
ра- ботников 
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3.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образователь- 
ной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетическо-
го, физического, трудового развития учащихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 
− соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
− обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
− учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участ- ников образовательного процесса; 
− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

со- циума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, содержит: 
− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приорите-

тами ООП ООО образовательной организации; 
− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
− систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образо-

ва- тельной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
об- разовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приве-
де- ния их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров меха- 
низмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разрабо- 

танного графика (дорожной карты). 
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориенти- 
ров. 
 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы усло- 
вий существующих в лицее 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для необхо- 
димых изменений. 

Написание    программы 

«Система условий реа- 
лизации основной обра- 
зовательной программы 

в соответствии с требо- 
ваниями Стандарта» 

Администрация 

2. Составление сетевого 

графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы усло- 
вий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание необхо- 
димых условий реализа- 
ции ООП ООО 

Написание   программы 

«Система условий реа- 
лизации основной обра- 
зовательной программы 

в соответствии с требо- 
ваниями Стандарта» 

 

 

 

 

Администрация 
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Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организаци- 
онной структуры по 

контролю за ходом из- 
менения системы усло- 
вий реализации ООП 

ООО» 

1. Распределение пол- 
номочий в рабочей группе 
по мониторингу создания 
системы усло- вий. 

Эффективный контроль за 
ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной образователь- 
ной программы в соот- 
ветствии с требованиями 

Стандарта 

Директор 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодей- 
ствия, обратной связи 

между участниками об- 
разовательного процес- са. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и педаго- гов 

Администрация 

3. Проведение различного 
уровня совещаний, 
собраний по реализации 

данной программы. 

1. Учёт мнения всех уча- 
стников образовательно- го 

процесса. 
2. Обеспечение доступ- 
ности и открытости, 
привлекательности шко- 
лы. 

Достижение высокого 

качества образования, 
предоставляемых услуг. 

Администрация 

4. Разработка системы 
мотивации и 

стимулирования 

педагогов, показываю- щих 
высокое качество знаний, 
добившихся полной 

реализации 

ООП НОО 

1. Создание благоприят- 
ной мотивационной сре- 
ды для реализации обра- 
зовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педаго- 
гов и учащихся. 

Администрация 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по 

созданию системы усло- 
вий через чёткое рас- 
пределение обязанно- стей 
по контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходи- 
мых изменений, выпол- 
нение нормативных тре- 
бований по созданию 

системы условий 

реализации ООП ООО. 

Рабочая группа по вве- 
дению ФГОС ООО. 
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3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИ-
СТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

Система условий реа- 
лизации ООП ООО 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1. Учебно- 
методическое и ин- 
формационное обеспе- 
чение 

1. Обеспечение доступа учителей к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР: 

Постоянно Заведующий 

библиотекой 

1.1. Создание банка ЭОР в библиотеке, 
каталога ЦОР и 

образовательных ресурсов Интернета для 

педагогических и управленческих 

кадров. 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

библиотекой 

1.2. Создание пакета диагностических 

материалов по контрольно-оценочной 

деятельности учащихся 8-9-х классов. 

2018 г. Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

МО учителей 

2. Пополнение фонда дополнительной 

литературы (детская художественная и 

научно-популярная литература, спра- 
вочно-библиографические и издания). 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

библиотекой 

3. Пополнение фонда методических и 

детских периодических изданий: 
- «Вестник образования России»; 
- «Управление школой»; 
- «Предметные. Первое сентября»; 
- Школьный психолог. Первое сентября» 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

библиотекой, 
директор 

4. Пополнение фонда учебников, 
учебно-методической литературы и 

материалов по всем учебным предметам. 

В течение всего 

периода, 
по мере необ- 

ходимости 

Заведующий 

библиотекой 

5. Обеспечение публичной отчетности 

ОУ о ходе и результатах работы по 

ФГОС ООО. 

1 раз в год Директор 

Ведение классных журналов в элек- 
тронной форме. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР 

2. Кадровые условия 1.Обеспечение условий для повышения 

квалификационной категории учителей 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР 

2. Развитие методической службы и 

системы работы с молодыми 

специалистами (по плану), развитие 

системы наставничества с молодыми и 

вновь прибывшими педагогами. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

3.Осуществление повышения 

квалификации педагогических и руко- 
водящих работников по проблемам 

реализации ФГОС ООО. 

1 раз в три 

(пять) лет 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Психолого- 
педагогические усло- 
вия 

Организация работы с психологом 

школы по проведению мониторингов 

успешности 8-х классов. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Финансовые условия Финансирование реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования должно осуществ- 
ляться в объеме не ниже установлен- 
ных нормативов финансирования 

государственного образовательного 
учреж- дения. Лицей вправе привлекать в 
по- рядке, установленном 

Постоянно Директор гл. 
бухгалтер 
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законодательст- вом Российской 
Федерации в области образования 
дополнительные финансо- вые средства 
за счет: добровольных пожертвований и 
целевых взносов фи- зических и (или) 
юридических лиц. 
Структура и объем расходов необходи- 
мых для реализации основной образо- 
вательной программы и достижения 

планируемых результатов, механизм их 

формирования осуществляется: за счет 

бюджета, за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

5. Нормативно- 
правовые условия 

1. Внесение необходимых изменений в 

должностные инструкции психолога, 
педагога дополнительного образования, 
заместителя директора по ВР. 

По 
необходимости 

Директор 

2. Внесение изменений в «Положение о 

системе оценки, формах и порядке про- 
ведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: пред- 
метных, метапредметных, личностных. 

По 
необходимости 

Директор зам. 
директора 

по УВР 

 

Основные формы работы по реализации ООП ООО 

1. Урочная деятельность. 
2. Внеурочная деятельность. 
3. Внелицейская деятельность. 
 

 

В направлении совершенствования нормативного обеспечения реализации ФГОС ООО: 
− ООПООО разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

но- го стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ 17.12.2010 г. № 1897, в редакции от 29.12.2014 г. №1644. 

В направлении организационного обеспечения реализации ФГОС ООО: 
На педагогическом совете от 30 августа 2018 года (Протокол №1) была принята ООП ООО МАОУ «Тех-

но- логический лицей». 
В направлении кадрового обеспечения реализации ФГОС: 
Спланирована и организована деятельность методической службы. 
Скорректирован план-график повышения квалификации учителей и административного персонала для ра- 

боты в соответствии с ФГОС ООО. 
С 2014 года осуществляется непрерывное методическое сопровождение учителей, направленное на ка-

чест- венное введение и реализацию ФГОС ООО через эффективную работу методического совета школы, 
школьных методических объединений. 

В направлении информационного обеспечения реализации ФГОС ООО: 
Организована работа с родителями по информированию о содержании и проблемах реализации ФГОС 

ООО. 
В ежегодный Публичный отчёт включается анализ работы по подготовке к ведению ФГОС 

ООО. В направлении материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО: 
Проведён анализ имеющихся условий реализации ФГОС ООО. 
Обновлено оборудование классных кабинетов и вспомогательных помещений основного общего образо-

вания в соответствии с требованиями СанПиН и «Требованиями к условиям» ФГОС ООО к новому учебному го-
ду. 
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3.7. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

Задачи: 
1. Осуществлять качественный анализ процесса введения и реализации ФГОС ООО на уровне образовательного учреждения. 
2. Анализировать эффективность осуществляемых образовательным учреждением мер по реализации ФГОС с выявлением факторов, препятствующих ре-

ализа- ции требований ФГОС ООО. 
3. Определять динамику качественных показателей, характеризующих процесс реализации ФГОС ООО. 
4. Осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению реализации ФГОС, определять приоритетные направления развития образовательного учре-

ждения в реализации ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Вопросы, 
подлежащие кон- 

тролю 

Цель контроля 
Объекты кон- 

троля 
Вид контроля 

Методы 

контроля 
Сроки 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

1. Кадровые условия реализации ООП 

1. Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

Наличие необходимого количе- 
ства педагогических 

работников согласно штатному 
расписанию (учителями 
предметниками, уз- кими 
специалистами, педагога- ми 

дополнительно го образова- 
ния) 

Педагогические 

работники 

Тематический Изучение 

документации 

В течение 

года 

Директор Приказ о 
тарифика- ции, 
составление 

отчета 

по кадрам на 

начало учебного 
года 

2 Повышение квали- 
фикации 

педагогических 

работников 

Своевременное прохождение 

курсовой подготовки, непре- 
рывность профессионального 

развития 

Педагогические 

работники 

Тематический Наличие доку- 
мента, подтвер- 
ждающего 

курсовую подго- 
товку, изучение 

документации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

План-график 

поэтапного 
повыше- ния 
квалификации 

учителей, план 
рабо- ты МО 

3 Компетентность 

педагогов в ходе 

реализации ФГОС 

ООО 

Определение уровня 
компетент- ности педагогов в 
ходе реализа- ции ФГОС ООО 

Педагогические 

работники 

Тематический Диагностика В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

1 Организация адапта- 
ции 

восьмиклассников 

Соблюдение условий обучения 

8-х классов 

Педагогические 

работники, 
учащиеся 

Тематический Посещение уро- 
ков, диагностиче- 
ское исследова- 
ние 

Сентябрь, 
май 

Заместитель 

директора по УВР, 
педагог-психолог 

Приказы по 

лицею 

2 Формирование УУД 

учащихся 

Определение уровня сформиро- 
ванности УУД, формирование 

УУД 

Учащиеся 8-9 

классов 

Тематический Диагностическое 

исследование 

Первое и 
вто- рое 

полугодие 

Заместитель 

директора по УВР, 
педагог-психолог 

Приказы по 

лицею 
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3 Формирование УУД 

учащихся 

Формирование УУД учащихся Учащиеся 8-9 

классов 

Тематический Проведение ди- 
агностических 

предметных 

контрольных ра- 
бот 

Май Заместитель 

директора 

Приказы по 

лицею 

4. Состояние 

преподавания 

учеб- ных 
предметов 

Создание комфортной среды 

на уроке, компетентности 
педаго- гов 

Педагогически
е работники 

Тематический Посещение уро- 
ков, собеседова- 
ние, 
анкетирова- ние 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы по 

лицею 

5 Использование 

современных 

образовательны
х 

технологий 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагогически
е Работники 

Тематический Посещение уро- 
ков, 
собеседова- ние, 
анкетирова- 
ние 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы по 

лицею 

3. Финансовое обеспечение реализации ООП 

1. Анализ 

финансового 

обеспечения 

реализации ООП 

Анализ финансового 
обеспече- ния реализации 

ООП 

Финансовая 

документация 

Обобщающий Изучение 

документации 

В течение 

года 

Директор, 
главный 

бухгалтер 

Публичный отчёт 

2 Расходы, 
связанные с 

обеспечением 

образовательног
о 

процесса 

Отслеживание 

расходования 

бюджетных 

средств, планирование 

бюджета по статьям. 

Финансовая 

документация 

Фронтальный Изучение 

документации 

В течение 

года 

Директор Отчёт 

4. Материально-технические условия реализации ООП 

1 Анализ 

состояния 

учебно-материальной 

базы лицея 

Выявление потребностей в 
при- обретении и замене 

учебного оборудования 

Оборудование Фронтальный Наблюдение, 
собеседование 

В течение 

года 

Директор, 
заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заявка 

2 Обеспечение 

оснащённости лицея 
в соответствии с 
тре- бованиями 
ФГОС ООО к 
минимальной 

оснащенности учеб- 
ного процесса и обо- 
рудованию 
учебных 

Выявление потребностей в 
при- обретении и замене 
учебного оборудования 

Оборудование
, технические 

средства 

обучения, 
экранно- 
звуковые 
посо- бия 

Тематический Анализ 

наличия 

необходимого 

оборудования 

В течение 

года 

Директор, 
заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заявка 
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помещений. 

3 Обеспечение 

соответствия 

материально- 
технической 
базы реализации 
ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарны
м нормам, 
нормам охраны 
труда 

работников 

образовательног
о 

учреждения 

Выявление и устранение 

недостатков в 

соблюдении норм 

Материально- 
техническая 

база, организа- 
ция учебного 
про цесса в 

соответствии с 

СанПиН 

Тематический Анализ 

соблюдения 

норм 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 
УВР, заместитель 

директора по 

АХЧ 

Приказы 

5. Информационно-методические условия реализации ООП 

1 Нормативно- 
правовые 

документы 

Содержание в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обра- 
зовании в Российской Федера- 
ции», «Порядком организации 
и осуществлении 

образовательной деятельности 
по основным об- 
щеобразовательным 

программам – 

образовательным программам 

основного 

общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 

Нормативно- 
правовая 

документация 

Тематический Анализ 
докумен- тации 

По мере 

необходимо
сти 

Директор Положе
ния, 
инструк
ции 
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№ 1015 

2 Корректировка 

образовательной 

программы 

основного 
общего 

образования 

Соответствие содержания 

программы нормативным 

доку- ментам 

Программа Тематический Анализ 
програм- мы 

По мере 

необходим
ости 

Заместитель 

директора по 
УВР, 
руководители МО 

Утверждение 
ООП ООО в 
новой редак- 
ции 

3 Организация 

участия педагогов в 
семина- рах, 
вебинарах, круглых 
столах по 

проблемам ФГОС 

ООО 

Повышение квалификации 
педа- гогов 

Педагоги Тематический  В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

4 Размещение 

информации на 

сайте лицея о  

реализации 

ФГОС 

ООО 

Информирование 

родительской общественности 

о реализации ФГОС ООО 

Сайт лицея Фронтальный Наблюдение В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Эффективная 

работа сайта 
лицея 

5 Укомплектованност
ь библиотеки печат- 
ными и 

электронными 
образовательными 

ресурсами по всем 
учебным предметам 

учебного плана 

ООП 

ООО. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечного 

фонда 

Библиотечный 

фонд 

Тематический Анализ 
докумен- тации 

(картотеки, жур- 
нала выдачи 

учебников), 
инвентаризаци
я 

Август Заместитель 

директора по 
УВР, 
библиотекарь 

Отчёт для УО, 
оформление 
заявок (по 

необходимости
) 
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6 Доступ учителей к 

электронным 
образо- вательным 
ресурсам, 
размещенным в фе- 
деральных и регио- 
нальных базах 

данных. 

Возможность доступа к 

ЦОР в образовательном 

процес- се 

Педагоги Тематический Точки доступа в 

учебных 
кабине- тах 

В течение 

года 

Заместитель 

ди- ректора по 

УВР 

Годовой анализ 
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Оценочные и методические материалы 

 

В разделе «Оценочные и методические материалы» представлены: 
- материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся; 
- материалы для диагностики уровня личностных результатов освоения основной образовательной 

про- граммы основного общего образования; 
- материалы для диагностики уровня метапредметных результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. 
- материала для организации методической работы с учителями. 
 

Условные сокращения, встречающиеся в программе. 
 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образова-
ния ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные техноло-
гии ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

Дорожные карты по обеспечению условий реализации ООП ООО 
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Перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников 

 

 

Ф.И.О. Должность, предмет Примечание 

Квалифи-
кационная 
категория 

Дата и номер приказа о 
присвоении категории 

 

2024 
год 

 

2025 
год 

 

2026 
год 

 

2027 
год 

 

2028 
год 

Алешин С.И. учитель физики  высшая № 67-нк от 16.06.2022    +  

Ерофеев М.Е. учитель математики молодой специалист 
Молодой спе-

циалист 
 

  +   

Микушева А.А. 
зам. директора по ВР  СЗД №208/1 от 21.10.2024 

 +    

учитель русского языка и литературы  первая февраль 2020 
 +    

Данилкина М.В. учитель русского языка и литературы  высшая №15-нк от 15.02.2023     + 

Долбешкина Е.Г. учитель иностранного языка  высшая № 29-нк от 25.03.2020  +    

Жигалова Е.В. учитель биологии и географии  первая №15-нк от 15.02.2023     + 

Микушева Т.А. учитель русского языка и литературы  высшая № 48-нк от 16.05.2022    +  

зам. директора по УВР  СЗД №195/1 от 12.09.2022    +  

Некрасов А.С. учитель информатики и ИКТ  первая № 135-нк от 15.11.2022    +  

зам. директора по ИКТ  СЗД №195/1 от 12.09.2022    +  

Нестерова Л.В. учитель географии  высшая № 133-нк от 28.10.2024 +     

зам. директора по УВР  СЗД №220/1 от 21.10.2020  +    

Николаева Е.Н. педагог-психолог  
принята 

01.09.2023 г.  
  +   

Подоров И.К. учитель физкультуры  высшая № 94-нк от 16.10.2020  +    

Распутина К.С. учитель иностранного языка  первая №1-нк от 12.01.2024      

Рудольф Р.В. учитель истории, обществознания  высшая № 135-нк от 15.11.2022    +  

Старцева Н.В. педагог-библиотекарь  СЗД №208/1 от 21.10.2024  +    

Терентьева Е.И. учитель математики  высшая № 74-нк от 28.05.2024 +     

Трифонов И.В. педагог-организатор ОБЗР  первая № 135-нк от 15.11.2022    +  

зам. директора по БЖ  СЗД №221/2 от 06.10.2020  +    

Холопова Е.А. учитель математики  первая №108-нк от 15.12. 2020  +    

Хозяинова Е.Е. учитель химии  первая № 39-нк от 27.05.2020  +    

зам. директора по УВР  СЗД №221/2 от 06.10.2020  +    

Худяева Н.В. учитель информатики и ИКТ  высшая № 123-нк от 20.11.2021   +   
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Дорожная карта по приобретению учебного оборудования 

 

Учебное оборудование 2022 год 2023 год 2024 -2025 год 

2024Интерактивная доска 1 шт. Интерактивная панель – 1 шт.  

Технические средства Системный блок – 2 шт. 
Клавиатура – 1 шт. 
Маршрутизатор - 1 шт. 
Монитор -1 шт. 
Вентилятор – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 2 
шт. 
Базовый пакет ПО Microsoft 

Компьютер -1 шт. 
Комплект клавиатура и мышь – 2 шт. 

Компьютер -3 шт. 
Комплект клавиатура и 
мышь – 3 шт. 

Спортивное оборудование  Мячи волейбольные и футбольные – 6 шт. Мячи волейбольные и 
футбольные – 6 шт. 
 

Многофункциональное устрой- 
ство 

-- МФУ струйный – 1 шт. МФУ струйный – 1 шт. 

Оборудование для актового зала Баннеры – 2 шт. 
Стол для настольного тенниса – 2 

шт Стол ученический – 12 шт. 
Стул ученический – 12 шт. 
Пуф  - 12 шт. 

Флипчарт – 2 шт. 
Стол ученический – 6 шт. 
Стул ученический – 10 шт. 
Пуф  - 4 шт. 

Стол ученический – 20 
шт. 
Стул ученический – 40 
шт. 
 

Оборудование  Шкаф сушильный  - 1 шт. 
Курвиметр – 3 шт. 
Прибор для измерения прозрачности воды  1 шт. 
Гигорометр волосяной  - 1 шт. 
Барометр-анероид – 1 шт. 
Гигирометр психометрический – 1 шт. 
Электронный теодолит – 1 шт. 
Высотомер Таксатор – 1 шт. 
Компас жижкостный – 3 шт. 
Компас школьный  - 5 шт. 
Анемометр крыльчатый – 1 шт. 
Флюгер демонстрационный – 1 шт. 
Угломер вертикальный – 1 шт. 
Школьная метеобудкой – 1 шт. 
Комплект для исследования состояние окружающей среды – 

1 шт. 
Набор для исследоания почвенного покрова – 1 шт. 
Модель теллурий – 1 шт. 
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Глобус физиче- 2 шт. 
Коллекция минералов и горных пород – 1 шт. 
Коллекция «Шкала  твердости» - 1 шт. 
Комплект микропрепаратов по общей биологии – 1 шт. 
Комплект микропрепаратов по анатомии – 1 шт. 
Модель глаз человека – 1 шт. 
Модель мозг человека – 1 шт. 
Набор пробирок – 350 шт. 

Мебель для учебных кабинетов Рулонные шторы – 3 шт. 
Душ-светильник – 1 шт. 
Лампы 

Кресло-мешок – 3 шт. 

  

Учебно-наглядное пособие (таб- 
лицы, карты, схемы и т.д.) 

 Таблицы демонстрационные по географии – 5 шт. 
Комплект таблиц по общей биологии – 1 шт. 
Атласы по географии (углубленный уровень) – 3 шт. 
Карты географические – 3 шт. 

 

Демонстрационный материал    

Медицинский кабинет    

Учебные пособия  Русский язык 8 класс – 4 шт, 
Литература в 2-х частях 8 класс – 2 шт, Русский родной язык 
8 класс – 4 шт, Английский язык 8 класс – 4 шт, 
История России в 2- частях 8 класс – 4 шт, Обществознание 
8 класс – 4 шт, 
География России 8 класс – 5 шт, 
Алгебра 8 класс - 4 шт, 
Геометрия 8 класс – 4 шт, 
Информатика 8 класс – 3 шт, 
Физика 8 класс – 3 шт, 
Биология 8 класс – 4 шт, 
Химия 8 класс – 4 шт, 
Музыка 8 класс – 4 шт, 
Технология 8 класс – 4 шт, 
ОБЖ 8 класс – 4 шт. 

УМК по биологии, 8 
класс 

Учебно-методические материа- 
лы 

 УМК по всем учебным предметам учебного плана для 8 

классов 

(в связи с переходом на ФГОС) 

УМК по всем учебным 

предметам учебного            

плана для 8 классов 

(в связи с переходом на 

ФГОС) 
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	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	ЛИТЕРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	Предметная область «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ.
	Выпускник получит возможность научиться:
	Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Аудирование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться:
	Письменная речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
	Выпускник получит возможность научиться:
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Лексическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Компенсаторные умения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Предметная область «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
	ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
	ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
	География
	Предметная область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
	Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
	Углублённый курс алгебры характеризуется изучением дополнительного теоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач. Алгебра является языком для описания объектов и закономерностей, служит основой математического моделирования. При этом...
	ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
	Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении закономерности в случайной изменчивости, понимать математическое обоснование близости частоты и вероятности события. Иметь представление о роли закона больших чисел в природе и обществе.
	ИНФОРМАТИКА
	Выпускник получит возможность:
	Математические основы информатики Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность:
	Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность:
	Использование программных систем и сервисов Выпускник научится:
	Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
	Предметная область «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
	Физика:
	ФИЗИКА
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Тепловые явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Электрические явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Электромагнитные явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Световые явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Механические явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Электромагнитные явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Квантовые явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Элементы астрономии
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Биология
	Выпускник получит возможность научиться:
	Человек и его здоровье
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Общие биологические закономерности
	Выпускник научится:
	Химия:
	ХИМИЯ
	Выпускник получит возможность научиться:
	Предметная область «ИСКУССТВО»
	Музыка:
	МУЗЫКА
	Выпускник получит возможность научиться:
	Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ»
	ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
	Предметная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	Физическая культура, Здоровье на старте:
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Выпускник получит возможность научиться:
	«Основы безопасности и защиты Родины»
	Предметная область «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

	1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО
	Особенности оценки личностных результатов
	Оценка личностных результатов
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Оценка достижения метапредметных результатов
	Уровни сформированности метапредметных результатов
	Особенности оценки предметных результатов
	Уровни достижения планируемых предметных результатов
	Государственная итоговая аттестация
	Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО


	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Цели и задачи
	Основные технологии развития УУД
	Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, познава- тельных и коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов уни...
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика», «Алгебра»,
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика»
	Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «География»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Химия»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Труд (Технология)»
	Формирование УУД средствами учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»
	Типовые задачи применения УУД
	Типовые задачи применения универсальных учебных действий:
	Планируемые результаты развития компетенций учащихся
	Особенности реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Планируемыми результатами учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся являются:

	Критерии оценивания проекта
	Перевод суммы баллов трех экспертов в оценочные нормы
	Варианты использования ИКТ – средств на уроке
	Основных элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования:
	Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области ис- пользования ИКТ:
	Оценка ИКТ-компетентности учащихся и педагогов:

	Формы взаимодействия участников образовательного процесса
	Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащимися УУД Мониторинг оценки сформированности универсальных учебных действий и ключевых компетентностей
	Задачи:
	Модель оценки уровня сформированности универсальных учебных действий
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся, в том числе ин- формационно-методического обеспечения, подготовки кадров
	Кадровые условия, обеспечивающие формирование УУД, в том числе посредством организации проектной и учебно-исследовательской деятельности


	2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	Русский язык
	ЛИТЕРАТУРА
	ЛИТЕРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	Иностранный язык
	История России. Всеобщая история
	Обществознание
	География
	Алгебра
	Геометрия
	Информатика
	Физика
	Перечень практических работ

	Биология
	Химия
	Музыка
	труд (Технология)
	Физическая культура
	Здоровье на старте
	2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1. Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы.
	2. Цель и задачи программы
	Задачи программы:
	3. Направления работы
	5. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с
	Содержанием работы психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ является:
	План реализации направлений коррекционной программы в рамках медицинского сопровождения
	План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического сопровождения
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