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I. Целевой раздел  

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования ГАОУ ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей» – это программный документ, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. Основная образовательная программа основного общего образования 

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

деятельности при получении основного общего образования. 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основные функции лицея:  
 образовательная;  

 социализирующая;  

 социально-защищающая;  

 создающая условия для творческой самореализации личности;  

 оздоровительная.  

Своеобразие лицея и разработанной образовательной программы определяется:  

 спецификой образовательных потребностей населения;  

 социально-педагогическими ценностями, традициями;  

 настоящим состоянием лицея и его потенциалом; 

Приоритетами деятельности лицея являются:  

 Качество - Высокое качество образовательных услуг, позволяющее выпускникам 

продолжить образование в высших учебных заведениях различного профиля;  

 Инновационность - Стремление к внедрению инноваций на всех этапах учебной и 

воспитательной деятельности;  

 Креативность - Постоянное конкурентоспособное участие учеников лицея в 

интеллектуально-развивающих конкурсах и олимпиадах различного уровня; высокий 

творческий потенциал педагогического коллектива, обеспечивающий разнообразие форм 

учебной и внеучебной деятельности.  

Лицей развивается как самостоятельное образовательное учреждение при соблюдении основных 

принципов образования: 

 Универсальность, с одной стороны, как универсальность полученной образовательной 

базы, позволяющей осуществлять выбор и эффективно действовать в любой сфере жизни. С 

другой стороны, это обучение с опорой на универсалии (общие понятия, объединяющие 

различные области бытия и явления действительности такие как истина, добро, красота, мир, 

человек, честь, справедливость);  

 Фундаментальность как отбор в содержании образования знаниевых единиц, необходимых 

для получения нашими выпускниками академического образования, освоения прорывных 

технологий и успешного решение проблем, выдвинутых временем;  

 Академичность подразумевает подготовку лицеистов к высшей школе в контексте 

антологии научных знаний, философии и методологии познания окружающего мира;  

целостность как преодоление суженности, раздробленности в содержании учебных 

дисциплин, в методах преподавания, а также формирование у наших лицеистов единства 

слова и дела, знания, убеждения и действия. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

 создание условий для получения обучающимися повышенного уровня образования.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 Организационно-педагогические задачи по реализации ООП: 
 Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий организации 

образовательного процесса требованиям ФГОС, изменившимся требованиям 

законодательно закрепленной государственной политики РФ в области образования. 

 Обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования, подготовку 

обучающихся к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми категориями обучающихся.  

 Обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, психолого-педагогическое 

сопровождение процессов развития личности.  

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

организацию урочной, внеурочной общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образования и 

сетевых ресурсов.  

 Организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, лицейского уклада, взаимодействие образовательного 

учреждения при реализации основной образовательной программы с сетевыми и 

социальными партнёрами.  

 Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, округа) для приобретения опыта социальной активности.  

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Принципы разработки и реализации ООП ООО.  

Принцип адресности ООП. Второй уровень образования – основное общее образование 

(нормативный срок освоения – 2 года). Программа адресована обучающимся 13-15 лет, имеющим 

соответствующие медицинские показатели. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются возможности обучения по индивидуальному учебному плану, получение 

образования в различных формах (очно-заочное, семейное, экстернат).  Прием в лицей 

осуществляется на основании индивидуального отбора на вакантные места. Правила приема в лицей 

разработаны в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Организация индивидуального отбора обучающихся 

осуществляется в соответствии с действующими локальными нормативными актами лицея по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и основания перевода обучающихся в 

лицей. Правила индивидуального отбора в лицей установлены по согласованию с учредителем – 

Департаментом образования и науки ЧАО, в ведении которого находится образовательная 

организация. 

Обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования.  

Принцип учета возрастных особенностей. В подростковом возрасте происходит смена ведущей 

деятельности (общение, социальное проектирование), обогащается социальный опыт личности, 



6 
 

формируется нравственная позиция, осуществляются первые социальные и профессиональные 

пробы, формируются устойчивые и избирательные интересы. Все это становится основой для 

предварительного профессионального самоопределения личности. Поэтому основная школа – это 

подростковая школа, школа социальных и профессиональных проб, самоопределения, активной 

социализации и предпрофильной подготовки обучающихся. 

Учет особенностей подросткового возраста происходит при реализации основного дидактического 

принципа обучения – учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

уважительном отношении к подросткам, их стремлению к самостоятельности и отстаиванию своей 

позиции, психолого-педагогической помощи и поддержки, вовлечение подростков в активную 

преобразовательную деятельность. Педагогические задачи деятельности отражены в ценностных 

основаниях проектирования образовательного процесса в основной школе. 

 переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе;  

 формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

 овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  

 развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и 

сверстниками;  

 изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

ООП ООО учитывает вариативность темпов и направлений развития лицеистов, индивидуальные 

различия в их познавательной и социально-преобразующей деятельности.  

Учет возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций педагогической 

деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно – деятельностного подхода. В основе реализации ООП ООО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

 ориентацию на достижение цели и среднего результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

Принцип доступности качественного образования.   Обеспечивает равные права детей, 

обучающихся в лицее, возможности изменения образовательного маршрута, его индивидуализацию 

как удовлетворение познавательных запросов детей и учет социального заказа.  Принцип 

реализуется в процессе создания условий для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, в том числе за счет дополнительного образования, психолого-

педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания, ориентации на 

личностные запросы и практическую значимость согласно их возрастным особенностям, здоровья, 

степени одаренности и т.д. Принципиально важными критериями качества образования становятся 
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его доступность, открытость, вариативность, ориентация на личностные запросы и практическую 

значимость. 

Принцип инновационной направленности образовательного процесса.  Обеспечивает 

формирование в лицее норм отношений, стимулирующих инновационную деятельность всех 

участников образовательных отношений.  

Этот принцип требует:  

 расширения сферы инновационной деятельности педагогов; 

 использования управленческих средств, стимулирующих как индивидуальную, так и 

коллективную инновационную деятельность.  

Принцип индивидуализации обучения. Обеспечивает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика.  

Принцип дифференциации. Позволяет выявлять и развивать склонности и способности учеников 

к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от 

личных качеств, обучающихся; формирование классов с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, что отражается в построении учебного плана.  

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся позволяет 

сформировать единое образовательное пространство лицея для эффективной и качественной 

реализации требований ФГОС.  

Принцип интеграции Лицея с учреждениями дополнительного и профессионального 

образования, культуры и спорта позволяет компенсировать недостаток определенных 

образовательных направлений и предметов в лицее и предоставить обучающимся возможность 

освоения определенных дисциплин. 

Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 
образовательного процесса. Обеспечивает соблюдения общественного договора и общественной 

экспертизы качества предоставляемых образовательных услуг. Реализуется в работе с родителями 

как участниками образовательных отношений, в работе общелицейского родительского комитета, 

при оценке качества условий, организации методической работы, социального и сетевого 

профессионального партнерства.   

Принцип системности оценки образовательных достижений, обучающихся и 

совершенствования качества образования. Обеспечивает внедрение системы оценивания 

результатов образовательной деятельности обучающихся с позиции комплексности и 

объективности. Реализуется в процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки 

продуктов образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней 

оценки деятельности лицея, в том числе независимой экспертизы качества образования и 

мониторинга процессов и результатов реализации ФГОС. Регулируется «Положением о внутренней 

системе оценки качества образования» и другими локальными нормативными актами лицея. 

Принцип сотрудничества. Обеспечивает построение взаимоотношений в лицее на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих 

уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип формирования информационно-образовательной среды.  Обеспечивает внедрение 

электронных дневников и организацию общения участников образовательного процесса с 

использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, организацию 

проектной деятельности обучающихся и педагогов на основе ИКТ, использование в 

образовательном процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию 

электронного документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и 

электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки лицея.   

Принцип реалистичности. Позволяет выстраивать образовательный процесс с учетом специфики, 

возможностей и особенностей лицея, имеющегося ресурсного обеспечения, возможностей 

педагогического коллектива в обеспечении достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  
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Основная образовательная программа формируется с учетом психолого - педагогических 

особенностей развития детей 13–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, к овладению учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов; 

 с переходом к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

Второй этап подросткового развития (13–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

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.  
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Образовательная программа адресована:  

 Учащимся и родителям  
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

 Учителям  
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира практической 

образовательной деятельности.  

 Администрации  
 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 решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности.  

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с 

учетом:  

 государственного заказа:  
 создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво- развитой личности;  

 социального заказа:  
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни;  

 заказа родителей:  
 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 сохранение здоровья.  

 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих законодательных и 

нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

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

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Закона Российской Федерации от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями от 17.07.2015); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

 Устава Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей».  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254». 

Основная образовательная программа рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора и представлена на сайте лицея в сети Интернет. 

ООП ООО предоставлена для ознакомления родителям, обучающимся, педагогическим работникам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных отношений 

по достижению качественных результатов на уровне основного общего образования. 

Основаниями для формирования ООП ООО на 2022-2024 учебные годы являются: 

 анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в 

предыдущие годы; 

 современные требования федеральных государственных образовательных стандартов к 

образовательным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 целевые показатели развития лицея, представленные в Программе развития. 

Полученные данные анализа позволили определить основные направления развития 

образования в Чукотском окружном профильном лицее с целью обеспечения равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на 

уровне основного общего образования определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности отечественного 

образования и демократическим свободам гражданского общества.  

Стратегические цели включают в себя: желаемое качество образования и качество воспитания, 

конкурентоспособность и место лицея в рейтинге других образовательных учреждений округа. 

В основе деятельности лицея лежит идея непрерывности образования: основное –среднее - высшая 

школа.  

Предпрофильное образование является одним из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни, обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка за 

время его обучения и воспитания в лицее. Оно направлено на изучение различных природных 

объектов, их состава, строения, свойств, функций, законов развития, способствует формированию 

у обучающихся умения осуществлять различные умственные действия, такие как сравнение, анализ, 

синтез, абстрагирование, моделирование, индукцию, дедукцию, структурирование, обобщение, 

высказывание предположений, гипотез, содержательных суждений и пр. Приобретение 

обучающимися научных знаний о природных процессах и явлениях, различных уровнях 

организации материи, многообразии взаимодействий природных объектов и систем формируют в 

сознании учащихся единую научную картину окружающего нас мира, в котором место и роль 

человека становятся более понятными.  

Уровень основного общего образования обеспечивает обучение, воспитание, развитие 

учащихся 8 – 9-х классов, внутренне мотивированных к дальнейшему получению основного 

среднего образования повышенного уровня выбранного профиля.  Функционирующая в лицее 

система обучения помогает обучающемуся самоопределиться профессионально к завершению 
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обучения, чему способствует достаточно широкий спектр элективных курсов и направлений 

исследовательской деятельности.  

Образовательная программа основного общего образования лицея в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа разрабатывается на 2 года. Организационный раздел дорабатывается ежегодно с 

учетом условий, в частности изменений, вносимых в Учебный план. Содержательное наполнение 

структуры каждого уровня образования в образовательной программе выполнено в логике 

требований к рамочному описанию базовых компонентов, требований к соотношению частей 

основной образовательной программы: обязательной части ООП (70%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (30%) в каждом разделе образовательной программы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов из выбранных предметных областей основной образовательной программы основного 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (предпрофильное обучение) основной 

образовательной программы основного общего образования 

Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей программы, преследует цель 

продолжения поэтапного развития лицея с профильным образованием и дальнейшего 

совершенствования разработанной модели в направлении изменения организационно-

педагогической культуры лицея как технологии обеспечения стандартов второго поколения.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках "Российского движения школьников"); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется предпрофилями обучения 

(гуманитарный, физико-математический). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей лицея. 

 

I.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования  

I.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы лицея.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой. 
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В основе определения результатов освоения ООП учащимися 8-9 классов лицея лежит 

определенный Стандартом «портрет выпускника основной школы», ориентированный на 

становление следующих личностных характеристик выпускника:  

 любящий свой край и свое Отечество, знающий родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;   

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

предъявляемых учащимся: 
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№ 

п/п 

Направление класса учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач 
 

Описание 

1 формирование и оценка умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний  

 первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных 

и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

 выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

 выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2 формирование и оценка навыка 

самостоятельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний  

результат использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным, требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразование известной информации, представление ее в новой форме, перенос в иной контекст и 

т.п.; 

3 учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных 

ситуаций  

принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор или разработка оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создание объекта с заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4 формирование и оценка навыка 

сотрудничества  

совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат 

5 формирование и оценка навыков 

коммуникации  

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.); 

6 формирование и оценка навыка 

самоорганизации и саморегуляции  

функции организации выполнения задания: планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

(Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму; 
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7 формирование и оценка навыка рефлексии  самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.);  

8 формирование ценностно-смысловых 

установок  

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции 

или оценки;  

9 формирование и оценка ИКТ-

компетентности обучающихся  

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Формирование универсальных учебных действий  
 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  
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 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в самоуправлении лицея в пределах 

возрастных компетенций (участие в детских и молодежных общественных 

организациях, лицейских и внелицейских мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований жизни лицея, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:  
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партерном; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
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 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду лицея, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений;  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством;  

 осуществлять трехмерное сканирование.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной 

деятельности. 
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 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История».  

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.  
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки;  

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики);  

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

 взаимодействовать с партнерами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и заполнять различные определители;  
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 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде лицея и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 использовать различные приемы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика».  

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 
деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:  
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 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приемы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов;  

 использовать некоторые приемы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 
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I.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Структура планируемых результатов 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования 

Планируемые результаты 

освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности 

системы образования на федеральном и региональном 

уровнях 

результаты в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» описывают 

примерный круг учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела 

программы. 

 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

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

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
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составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Планируемые результаты обучения: 

блок  

«Выпускник научится»  
 

блок 

«Выпускник получит возможность научиться» 

 ориентирует на уровни освоения 

учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидаемых от 

выпускников; 

 включен круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя; 

 Достижение результатов выносится 

на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. 

 планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

 Уровень достижений могут продемонстрировать 

только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. 

 Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование 
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 Оценка достижения ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. 

 

Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий 

уровень обучения 

исключительно неперсонифицированной 

информации. 

 Частично задания, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Цели включения 

— предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. 

Невыполнение обучающимися заданий не 

является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

 

I.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира.  

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
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человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.  

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

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

группах и сообществах. Участие в самоуправлении лицея и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

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

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельностью). 
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I.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В 8-9классах на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования лицеем в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий.  

 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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

практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 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.  
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

к общим закономерностям;  

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

признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

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

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

текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

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

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

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

группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

Обучающийся сможет:  

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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Развитие универсальных учебных действий (приоритетное внимание уделяется формированию) 

 

Личностные УУД 
 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

 основ гражданской 

идентичности личности; 

 основ социальных компетенций; 

 готовности и способности к 

переходу к самообразованию, в том 

числе готовности к выбору 

направления профильного 

образования, чему способствуют: 

 целенаправленное формирование 

интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка 

любознательности и 

избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода 

как в преподавании, так и в 

оценочных процедурах; 

 формирование навыков взаимо - и 

самооценки, навыков рефлексии; 

 организация системы проб 

подростками своих возможностей; 

 целенаправленное формирование 

представлений о рынке труда;  

 приобретение практического 

опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной 

карьеры. 

 действий целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, 

осуществлять выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

как по результату, так и по 

способу действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение.  

Ведущим способом решения 

этой задачи является 

формирование способности к 

проектированию.  

 формированию действий по 

организации и планированию 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в 

группе; •практическому освоению 

умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции 

другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, 

приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции 
умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной 

компетентности. 

 практическому освоению 

обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий 

смыслового чтения и работе с 

информацией; 

 практическому освоению 

методов познания, 

инструментария и понятийного 

аппарата, широкого спектра 

логических действий и операций. 

усовершенствуют приобретенные на 

первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их; 

 выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять 

смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют 

навык поиска информации. 
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I.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП ООО 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

1.2.5.1. Русский язык 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой 

на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

1.2.5.2.Литература 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 
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поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать произведения устного народного творчества, 

соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
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 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.5.3. Иностранный язык ( английский язык ) 

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

побуждение к действию, комбинированный диалог); в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова, план, вопросы; 

 описывать картинку или фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова, план, вопросы. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

 читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде; 

 читать и понимать полностью несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог- расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного и прослушанного текста 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному и, 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание); 

 кратко излагать результаты проектной работы 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 устанавливать причинно- следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо- стимул; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 
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 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и др. с праздниками, с 

употреблением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объем 30-40 слов), включая адрес; 

 писать личное письмо в ответ на письмо- стимул, с употреблением норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке, выражать благодарность, извинение, просьбу, давать совет и 

т. д. (объем 100-120 слов), включая адрес; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на план/образец. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох 

и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 



40 
 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

1.2.5.6.Обществознание 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 
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 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
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 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 
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 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха 

1.2.5.7. География 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 
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и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 
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 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 
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отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве 

1.2.5.8. Математика 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями и квадратные корни; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 



49 
 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин.  

 применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего 

/наименьшего значения выражения). 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты  

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса  

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
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 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего 

/наименьшего значения выражения). 
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 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера;  

 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
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 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 

в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
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 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.  

 применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
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 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 

 

 

 

вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 
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 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

1.2.5.9. Информатика 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

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

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 
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 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

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

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

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

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

 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; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

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

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

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 

языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях 
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виде программ на выбранном языке программирования; выполнять 

эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 
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 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных 

с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных 

1.2.5.10. Физика 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, (с использованием дозиметра); 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
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 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет 

1.2.5.11. Биология 

 пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления;  

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы:  

 оказания первой помощи;  

 рациональной организации труда и отдыха;  

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

1.2.5.12. Химия 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного 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»; 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 
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 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 
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 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

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

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 
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 определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино;  

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для спектакля (для фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно 

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

1.2.5.14. Музыка 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать 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 возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 
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 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
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 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей, и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

1.2.5.15.Технология 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 формированию технологической культуры и проектно-

технологического мышления  

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 
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свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

 изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 
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 встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
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 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

1.2.5.16. Физическая культура 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с 
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двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их;  

  тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);  

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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

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

высоту);  

 выполнять 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 последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

1.2.5.18. Предметная область "Родной язык и родная литература" 

«Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература», обеспечивающей изучение родного русского языка и родной 

русской литературы на уровне основного общего образования. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 
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 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. Правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его фукционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных фукционально-

смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуниции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 
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использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретироватьи комментироватьтексты 

различных функционально-смысловыхтипов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и фукциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

1.2.5.19. Родная литература  

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

 определять родовую и жанровую специфику (признаки) 

художественного произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 владеть различными видами пересказа эпических произведений; 
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чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2. понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

7. получение опыта медленного чтения произведений русской родной 

(региональной) литературы; 

8. приобретение знаний о жизни и творчестве вятских поэтов и прозаиков, 

постижение тайн художественного слова наших великих земляков; 

9. сформированность умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

10. умение делать читательский выбор; 

11. умение использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

 определять тематику, проблематику, сюжетно-композиционные 

особенности произведения; 

 формулировать вопросы по тексту произведения; 

 давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием цитирования; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

используемые в произведении, и определять их художественные 

функции (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; 

 различать основные жанры русского фольклора, понимать значение 

фольклора как основы русской литературы; 

 писать сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

 подбирать дополнительный материал по заданной теме с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (в 

каждом классе-на своем уровне); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

презентации, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную тему (в каждом классе- на своем уровне); 

 правильно соотносить содержание понятий «образ», «герой», 

«характе», «конфликт»; оценивать характер героя литературного 

произведения; 

 участвовать вучебных дискуссиях, выступать с публичными 

докладами и сообщениями; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслятьформы авторской оценки героев, событий, 

хараетер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе- на своем уровне). 
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12. овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности; 

13. овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

14. сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, 

бережного отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, 

углубление представлений об истории и культурных связях родных мест 

с жизнью всей страны. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизация 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование уменийвоспринимать, 

анализировать, критически оцениватьи интерпритировать прочитанное, 

осознавть художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

1.2.5.20. Предметная область "Иностранные языки"  
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Второй иностранный язык 

Предметные результаты изучения предмета «Второй иностранный язык» отражают: 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 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 достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетпнции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутогоуровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самоценки, к изучению третьего/четвертого иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расщирять свои знания в других предметных областях. 

 

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

побуждение к действию, комбинированный диалог); в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова, план, вопросы; 

 описывать картинку или фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова, план, вопросы; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 вести диалог-обмен мнениями, брать и давать интервью, вести диалог-

расспрос на основе текстов; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного и прослушанного текста 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному и, 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание); 

 кратко излагать результаты проектной работы; 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо- стимул; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном виде; 

 читать и понимать полностью несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и др. с праздниками, с 

употреблением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объем 30-40 слов), включая адрес; 

 писать личное письмо в ответ на письмо- стимул, с употреблением норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке, выражать благодарность, извинение, просьбу, давать 

совет и т. д. (объем 100-120 слов), включая адрес; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на план/образец. 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 
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Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые лицеем учитывают специфику 

и возможности образовательного учреждения. 

Изучение курсов по выбору обучающихся, предлагаемых лицеем, обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении основного общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно- смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

1. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4. обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В 8-9 классах обязательным курсов введен второй иностранный язык (немецкий, китайский, 

испнский язык – на выбор обучающегося).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта обеспечивает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1. умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 
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2. способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования; 

3. способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4. способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5. сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

лицея и/или на ежегодной научно – практической конференции лицея. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП ООО более подробно изложены в 

рабочих программах по отдельным учебным предметам основного общего образования. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования лицея, устанавливает требования к оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

1. оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

2. оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

3. оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки лицея, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

1. мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки лицея и в рамках процедур внешней оценки; 

2. мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

лицея. Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности лицея приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы лицея и 

уточнению и/или разработке программы развития лицея, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся направлена на реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования.   

В соответствии с ФГОС ООО система оценки лицея реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на уровне основного общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

 для предмета, выбранного как предпрофильный, предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

Система контроля достижений планируемых результатов освоения ООП ООО  

Принципы системы:  
 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;   
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 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля, 

на основе базового и углубленного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО;   

 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;   

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы);   

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов;   

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об 

индивидуальных результатах обучения и развития, обучающихся должна быть адресной.   

Виды контроля:  
 Входной (предварительный) контроль для учащихся 8-х классов, вновь поступивших в 

лицей. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных 

разделов). Носит диагностический характер. Цель входного контроля: зафиксировать 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

  Мониторинг остаточных знаний для учащихся 9-х классов, продолжающих обучение в 

лицее. Осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический характер. Цель 

контроля: зафиксировать уровень прочности знаний, умений и универсальных учебных 

действий, связанные с продолжением обучения. 

  Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце 

триместра, проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

  Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов в 

конце учебного года, в конце уровня образования. 

Объекты контроля: 
 Личностные результаты, включающими  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Формы контроля: 

 Диагностические работы на начало учебного года (входной контроль и мониторинг 

остаточных знаний) позволяют определить уровень знаний, необходимый для обучения в 
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лицее.  Результаты работы фиксируются учителем в протоколе, оценки результатов 

выставляются в классный журнал.  

 Стандартизированные письменные и устные работы включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

 Тестирование – метод исследования, предусматривающих выполнение испытуемым 

специальных заданий. В основе данной формы контроля лежит использование заданий 

стандартной формы, которое получили название «теста», что в переводе означает 

испытание, исследование, проверка. Тест определяется как «подготовленный в 

соответствии с определенными требованиями комплекс заданий, прошедших 

предварительное апробирование с целью определения его показателей качества». Он 

позволяет выявить у тестируемого степень его компетенций. Этот комплекс заданий 

существует в форме совокупности вопросов, обеспечивающих однозначность ответов 

испытуемых. 

 Комплексные диагностики личностных результатов на    начало и конец учебного года; 

 Тематические проверочные (самостоятельная, контрольная) работы проводятся по 

изученной теме. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении оценки за триместр. 

 Самоанализ и самооценка; 

 Защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

 Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Количество практических работ по каждому предмету определено в рабочей программе 

учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 

учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Итоговые годовые контрольные работы проводятся в соответствии с рабочей 

программой по предмету. Результаты проверки фиксируются учителем в классном 

журнале. 

Оценочные шкалы: 

Успешность освоения учебных программ, обучающихся 8-9-х классов оценивается в форме бальной 

отметки «5», «4», «3», «2», «1». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной шкале.  

По итогам триместра в журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале. В связи с введением 

электронных журналов, в которых отражается средний балл ученика по предмету устанавливаются 

следующие нормы итоговой оценки за триместр: 

 при среднем балле у учащегося ≥2,57 итоговая оценка за триместр выставляется «3» 

 при среднем балле у учащегося ≥3,57 итоговая оценка за триместр выставляется «4» 

 при среднем балле у учащегося ≥4,57 итоговая оценка за триместр выставляется «5» 

Итоговая оценка по предметам за учебный год выставляется в пятибалльной шкале. 

Устанавливаются следующие нормы итоговых оценок: 

 при среднем балле у учащегося ≥2,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «3» 

 при среднем балле у учащегося ≥3,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «4» 

 при среднем балле у учащегося ≥4,57 итоговая оценка за учебный год выставляется «5» 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации по предпрофильным предметам 

выставляется как средний балл триместровых, годовой и экзаменационной оценок путем округления 

по правилам математики в пользу учащегося.  
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По предметам, по которым переводной экзамен не сдавался итоговой оценкой является годовая 

оценка по соответствующему предмету учебного плана. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую аттестацию обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности лицея. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается: 

 сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в лицее; 

 участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, оформляются и 

предъявляются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг координируется администрацией лицея и осуществляется классным 

руководителем и учителями - предметниками преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде отчётов классных руководителей по форме, установленной лицеем. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- психологом, социальным 

педагогом, администрацией лицея; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только 

в виде усредненных, анонимных данных 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

6. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

7. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

8. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

9. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

10. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

11. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

12. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

13. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

14. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

16. приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

17. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется годовым планом работы. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя как комплексные 

метапредметные работы, так и отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз 

в ходе обучения на уровне основного общего образования. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Оценка по результатам защиты итогового 
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индивидуального проекта выставляется в электронном журнале в 9 классах, итоговая оценка за 

индивидуальный проект может выставлятся в аттестат об основном общем образовании.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

3. использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

4. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

5. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

6. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

7. готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

8. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

9. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

10. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

11. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

12. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные 

пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе внутреннего и внешнего 

мониторинга учебных достижений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, необходимо формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее.  

Если уровень достижений, обучающихся ниже базового выделяются два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 

работы по итогам триместра, проекты, творческие работы, практические работы выставляются в 

журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1». 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение образовательной программы ООО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом: 

по предпрофильным предметам в форме комплексной контрольной работы по типу ОГЭ, а по 

остальным предметам результатом промежуточной аттестации считается средний балл 

триместровых и годовых оценок учащегося. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2022-2024 гг. 

Класс Предметы Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

8-9 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной язык  итоговая средняя отметка 

Родная литература  итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

Алгебра  итоговая средняя отметка 

Геометрия  итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История  итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 
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Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Музыка  итоговая средняя отметка 

Изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

Технология итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

итоговая средняя отметка 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка, письменная проверка, сдача 

нормативов, выставка творческих работ 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сентябре-октябре следующего учебного года. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в лицее. 

Итоговая аттестация 
Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы определяют 

содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в форме 

государственного экзамена по окончании 9 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

 "Русский язык и литература"; 

 "Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

 Два предмета по выбору обучающегося. 
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Обучающийся может самостоятельно выбрать предметы для прохождения аттестации, в 

соответствии с которыми будет выстраивать собственную траекторию обучения на старшей ступени.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования, а также сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе  основного  общего 

образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного  общего образования 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности, получивший зачет по итоговому собеседованию и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводится в форме регионального экзамена, а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться:  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам основного общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам основного общего образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании- аттестат об основном общем образовании. 

Педагогический совет лицея рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

 

II. Содержательный раздел 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий (далее — программа развития 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования поставил на первое место в качестве главных результатов 

образования не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие основу умения учиться.  

Целью современной школы является формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который:  

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

 владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  
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 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 

в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательных отношений в Лицее.  

II.1.1. Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Лицее создана рабочая группа 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

Направления деятельности рабочей группы включали:  

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в Лицее образовательных 

технологий, и методов обучения;  

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внелицейской деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса;  

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов;  

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей;  

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров;  

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий;  

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий 

с учетом требований развития и применения УУД;  

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;  

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 
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 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня.  

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. рабочей группой 

было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 

согласования.  

В качестве форм взаимодействия регулярно планировались и проводились педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, онлайн-мероприятия. 

 

II.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС ООО 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся 8-9 классов способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству, обеспечение умения обучающихся учиться, развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в Лицее определяет следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. Задача для уровня основного общего образования – «инициировать учебное 
сотрудничество». 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

обучающихся.  Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий 

на различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного метода; в-

третьих, с помощью проектной технологии. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 

служить:  

 текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

 иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа;  

 принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 

специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 
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Комплексные задачи 

Образовательные задачи обучающегося  
 

Образовательные (организационно-педагогические) задачи педагогов 

1. Научиться решению учебных проблем и жизненно-практических 

задач, самостоятельной постановке целей учебной деятельности и 

формулировке проблем, в том числе проектных и 

исследовательских. 

1. Организовать активную познавательную деятельность обучающихся на основе 

проблемного, личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов, 

создать условия для самостоятельного решения проблемных ситуаций, 

целеполагания и планирования собственной деятельности. 

2.Научиться продуктивному сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми, критической оценке и анализу своих достижений. 

2. Обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы, овладение учащимися коллективными формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, создать условия для презентации, анализа и оценки 

обучающимися своих достижений. 

3.Научиться продуктивно и осознанно работать с информацией. 3. Организовать познавательную деятельность обучающихся как процесс 

самостоятельного добывания, осмысления и переработки информации, полученной 

из разных источников. 

4.Научиться ориентироваться в окружающем пространстве, освоить 

правила безопасного поведения, в том числе умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

4. Обеспечить формирование действий в чрезвычайных ситуациях и опыт 

соблюдения правил безопасного поведения на улице, в лицее, в быту, умение 

ориентироваться в социальном и реальном пространстве города. 

5. Научиться здоровому образу жизни, сохранению и укреплению 

своего здоровья, освоить правила личной гигиены. 

5. Обеспечить многообразие форм и методов формирования установки на здоровый 

образ жизни, ценности здоровья как ресурса дальнейшей успешной жизни. 

6. Научиться проявлять активность в решении социально значимых 

проблем. 

6. Создавать пространство для социальных практик и приобщения к социально 

значимым делам, обеспечить участие в социально значимых акциях, формировать 

чувство гражданской идентичности, гордости за свою страну. 

7. Научиться организации и проведению культурного семейного и 

индивидуального досуга. 

7. Обеспечить разнообразие форм организации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования обучающихся, в том числе совместных мероприятий 

с родителями учащихся, развивать интересы обучающихся, создавать условия для 

презентации личных достижений. 

8. Научиться оценке и реализации собственных замыслов, 

постановке и реализации целей, знать и учитывать свои личные 

особенности, критически оценивать результаты своего труда. 

8. Организовать разнообразную деятельность, способствующую реализации 

творческих замыслов, формировать навыки критической оценки, самопознания. 

9. Научиться формулировать и отстаивать свою позицию при оценке 

различных жизненных явлений, организовывать собственную 

деятельность и деятельность других людей в соответствии с 

поставленными целями и задачами, выбирать формы и виды 

деятельности в соответствии со своими интересами и склонностями, 

согласовывать свои действия с действиями других людей. 

9. Создавать условия в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности для 

приобретения опыта обучающимися действовать в соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта организаторской и исполнительской деятельности, 

опыта взаимодействия с другими людьми для достижения поставленных целей, 

умения совершать выбор в различных ситуациях. 



97 
 

II.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД на уровне основного общего образования относятся: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к уровню среднего общего образования, но с учетом 

специфики подросткового возраста (возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;  

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса: сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося. 

Учебная деятельность в 8-9 классах приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний 

и общих способов действий.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов. 

 

II.1.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

На уровне основного общего образования используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

 на учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования;  
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 смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 на планирование;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

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

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

II.1.5. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в 8-9 классах является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных 

организаций при получении основного общего образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся 8-9 классов лицея организована по двум 

направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, реализация классных проектов социальной направленности, 

научно-практические конференции – результат работы НОУ «Инноватика».  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по 

таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  
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 информационное;  

 социальное;  

 игровое;  

 творческое.  

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены 

с учетом конкретных особенностей и условий лицея.  

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

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

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

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть обучающийся.  

В Лицее на урочных занятиях используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности:  

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

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

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции – походы, виртуальные экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

 элективные курсы, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие  

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество «Инноватика»– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с учреждениями города;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности выделяются 

следующие:  

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

 постеры, презентации;  
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  альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители).  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов  
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов:  

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом,  

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

обучающегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия:  

 предполагать, какая информация нужна;  

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений:  

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ;  

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих обучающимся 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и ее общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 
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включать в качестве задания выполнение проекта. Универсальную роль в достижении личностных 

и метапредметных результатов играет учебно-исследовательская деятельность. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания находят сами 

учащиеся.  

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов 

и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

 

II.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в лицее. В этой 

связи обучающийся должен обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности лицея в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой 

программы развития УУД, обозначенной в ФГОС ООО, необходимо представить перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 элективные курсы;  

 факультативные курсы; 

 кружки, объединения дополнительного образования;  

 интегративные межпредметные проекты;  

 внеурочные и внелицейские активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, выделяются в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  
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 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды 

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных 

рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

II.1.7. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Условия  
 

Средства 

Учебное 

сотрудничество 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная 

деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в 

изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением 

каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: 

учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1. принцип индивидуальных вкладов; 

2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3. принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 
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познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. Частным 

случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Предполагает работу обучающихся в позиции учителя, что выгодно 

отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная 

деятельность 

обучающихся 

как форма 

сотрудничества 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договоренности о 

правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить в устной и в письменной форме. 

Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, 

отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 

к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 
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начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи, умения 

формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления 

обучающегося содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем обучающимся, которые 

по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания на уроке. 

Тренинги  вырабатывают положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивают навыки взаимодействия в группе; 

 создают положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивают невербальные навыки общения; навыки самопознания; навыки 

восприятия и понимания других людей; 

 учат познавать себя через восприятие другого; 

 дают представление о «неверных средствах общения»; 

 развивают положительную самооценку; 

 формируют чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 знакомят с понятием «конфликт»; 

 определяют особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучают способам выхода из конфликтной ситуации; ситуации 

предотвращения конфликтов; 

 закрепляют навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снижают уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Общий прием 

доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях:  

 как средство развития логического мышления обучающихся;  

 как прием активизации мыслительной деятельности;  

 как особый способ организации усвоения знаний;  

 иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определенного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов;  
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 как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 

навыков обучающихся. 

Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Ситуации требующие доказательства: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающих возникает 

потребность доказать правильность выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приемов мышления. 

Доказательство-это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 

доказана.  

Любое доказательство включает: 

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, 

входе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщенным умением доказывать. 

Рефлексия Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, 

которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Сферы существования рефлексии: - коммуникации и кооперации, где 

рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнеров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств не достает для ее решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. 

Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 
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В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи; 

 понимание цели учебной деятельности; 

  оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Критерии учебной деятельности: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развернутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей мыслительной деятельности. Рефлексия дает возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем 

и особенно с одноклассниками у обучающихся преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества обучающихся с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счет появления интеллектуальных 

эмоций и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 

Педагогическое 

общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнерскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
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II.1.8. Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Общие требования к условиям включают: 

 укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея. 

Педагогические кадры Чукотского окружного профильного лицея имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги овладевают методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, выполнение которых 

необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять профессиональные, 

социальные и другие пробы вне образовательной организации, а именно: 

 сетевое взаимодействие лицея с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится методически единое 

пространство внутри лицея как во время уроков, так и вне их. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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II.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие 

этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

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

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

 

В Лицее система оценки УУД рассматривается с двух позиций: 

1. уровневой (определяются уровни владения УУД):  

Уровни сформированности учебных действий  

 1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных 

учебных задач и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень.  

 2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения на 

себя.  

 3 уровень - способность применять умения для решения сложных задач, высокий 

уровень мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность за 

принятие решения.  

 4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении конкретным видом 

деятельности.  

 5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

2. позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

 

Этапность в формировании УУД  
Представленные в таблице УУД конкретизируются педагогами лицея применительно к каждому 

учебному предмету и служат ориентиром при организации урочной и внеурочной деятельности. 

Поэтапное усложнение достигается за счет сложности и обобщенности учебных задач.  
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Вид обобщенной учебной 

задачи 
 

Содержание УУД Уровни формирования Учебные предметы 

Учебно-познавательные задачи, 

направленные на освоение 

систематических знаний 

 Умение выделять главное 

 Умение вычленять общее и особенное 

 Умение оперировать понятиями 

 Умение устанавливать взаимосвязи между 

явлениями 

 Умение применять различные приемы 

структурирования информации (таблицы, схемы, 

графики, модели) 

1. Репродуктивный (под 

руководством учителя) 

2. Частично-поисковый 

3. Поисковый 

Все учебные предметы 

Учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка 

самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

 Умение выделять существенные признаки и умение 

выделять главное 

 Умение сравнивать 

 Умение классифицировать 

 Умение обобщать и делать выводы 

 Умение осуществлять перенос и действовать по 

аналогии 

1. Репродуктивный (узнавание, 

воспроизведение) 

2. Продуктивный (понимание, 

применение в типовых и 

измененных условиях) 

3. Творческий (вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные предметы 

Формирование и оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций  
 

 Умение видеть противоречие в условиях при 

решении учебной или жизненно-практической 

задачи 

 Умение формулировать проблему 

 Умение находить аргументы, устанавливать 

причинно-следственные отношения 

 Умение формулировать личное отношение к 

проблеме и доказывать свою точку зрения 

 Умение осуществлять выбор из предложенных 

альтернатив, формулировать предположения и 

гипотезы 

 Умение совместно планировать этапы решения 

задачи 

 Умение контролировать последовательность и 

результативность действий 

1. Действие по образцу (по 

аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное действие 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная деятельность 
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 Умение давать оценку своим действиям и 

действиям других 

Формирование и оценка навыка 

сотрудничества и рефлексии 

 Умение задавать вопросы 

 Умение слушать и учитывать другие точки зрения 

 Умение аргументировать свою позицию 

 Умение распределять задания при групповой 

работе 

 Умение осознавать ответственность за результаты 

совместной деятельности 

 Умение оценивать результаты совместной работы 

 Умение критически оценить свою деятельность, 

факторы, повлиявшие на ее результативность 

1. Действие по образцу (по 

аналогии)  

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное действие  

 
 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

Формирование и оценка навыка 

коммуникации и осознавания 

ценностно-смысловых 

установок  
 

 Умение строить устные и письменные 

высказывания в сжатой и развернутой форме на 

заданную тему 

 Умение использовать при создании устных и 

письменных сообщений различные формы 

представления информации и речевые жанры 

(рассуждение, доказательство, оценочное 

суждение, развернутое суждение, комментарий, 

инструкция и т.д.) 

 Умение слушать, уточнять, дополнять, развивать и 

структурировать услышанное 

 Умение в устной и письменной форме 

воспроизводить услышанное, прочитанное 

1. Репродуктивный (узнавание, 

воспроизведение) 

2. Продуктивный (понимание, 

применение в типовых и 

измененных условиях) 

3. Творческий (вариативное 

применение, создание 

аналогий) 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции  
 

 Умение удерживать внимание при восприятии 

информации, представленной разными способами 

(визуальной, аудиальной, текстовой, графической и 

т.д) 

 Умение планировать этапы и результативность 

выполнения работы 

 Умение осуществлять поиск необходимой 

информации 

 Умение осуществлять контроль 

последовательности и правильности действий 

Усложняется объем и сложность 

выполняемых заданий 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная деятельность 
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 Умение давать оценку своим действия 

 Умение анализировать свои достижения 

Формирование и оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся  
 

 Умение использовать и применять различные 

приемы поиска информации 

 Умение использовать программное обеспечение 

для структурирования, преобразования, 

презентации информации 

 Умение работать с электронными 

образовательными ресурсами 

 Умение использовать ИКТ для самовыражения и 

наглядного представления своих образовательных 

достижений, творческих проектов 

1. Действие по образцу (по 

аналогии) 

2. Действие в заданных 

условиях 

3. Самостоятельное действие 

Все учебные предметы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Внеурочная деятельность 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий включает следующие формы: 

1. образовательное событие; 

2. защита реализованного проекта; 

3. представление учебно-исследовательской работы. 

1.Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основные требования к оценочному образовательному событию: 

 материал образовательного события имеет полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (колледжей, студентов). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

обучающимися; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 

ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 

оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются 

для оценки обучающихся экспертами. 

2.Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
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 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите 

и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом лицеем 

доводятся до сведения обучающихся. 

3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы обучающихся должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне лицея.  В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством 

сети Интернет). 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 
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II.1.10. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья образовательной 

системы, переходы от одного уровня образования к другому. Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с осуществлением задачи целенаправленного формирования 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. Возникновение проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет 

следующие причины:  

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе 

на уровень среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся;  

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности обучающихся и при переходе 

на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода: ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 изменение социально-бытовых условий (переезд и заселение в интернат лицея); 

 недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

II.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Общие положения  
Основное общее образование является базой для подготовки завершения основного общего 

образования на суровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В 8-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения.  

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлеченном, логически организованном материале.  

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, 

т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
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регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволяет предупредить узко предметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.  

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы 

рабочих программ по своему усмотрению структурируют учебный материал, определяют 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

 

В разделе представлено основное содержание курсов по предметным областям (предметная область 

«Русский язык и литература», предметная область «Родной язык и родная литература», предметная 

область «Иностранные языки», предметная область «Общественно-научные предметы», 

предметная область «Математика и информатика», предметная область «Естественно - научные 

предметы», предметная область «Искусство», предметная область «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности»).    

 

Освоение ООП ООО ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» обеспечивают 

следующие рабочие программы учебных предметов: 

1. «Русский язык» (базовый уровень); 

2. «Русский язык» (углубленный уровень); 

3. «Литература» (базовый уровень); 

4. «Литература» (углубленный уровень); 

5. «Английский язык» (базовый уровень); 

6. «Английский язык» (углубленный уровень); 

7.  «История» (базовый уровень); 

8.  «Обществознание» (базовый уровень); 

9. «Обществознание» (углубленный уровень); 

10. «Алгебра» (базовый уровень); 

11. «Алгебра» (углубленный уровень); 

12. «Геометрия» (базовый уровень); 

13. «Геометрия» (углубленный уровень); 
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14. «Информатика» (базовый уровень); 

15. «Информатика» (углубленный уровень); 

16. «Физика» (базовый уровень); 

17. «Физика» (углубленный уровень); 

18.  «Химия» (базовый уровень); 

19.  «Биология» (базовый уровень); 

20. «География» (базовый уровень); 

21. «Изобразительное искусство»; 

22. «Музыка»; 

23. «Технология»; 

24.  «Физическая культура» (базовый уровень); 

25. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

26. Родной язык 

27. Родная литература  

28. Второй иностранный язык (немецкий/китайский) (по выбору обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

 

Рабочие программы учебных предметов ООП ООО построены в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и включают в себя 

разделы в соответствии с положением о рабочей программе в связи с введением ФГОС ООО, СОО 

в Государственном автономном общеобразовательном учреждении Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей», обязательными из которых являются: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
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Предметная область «Русский язык и литература» 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Русский язык 8 класс 
Русский язык в современном мире  

Повторение изученного в 5—7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н — нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный 

рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. 

Сочинение в форме письма. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные единицы синтаксиса.  

Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 

3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация.  

Описание памятника культуры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин 

с изображением памятника. Сочинение — описание двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Функции русского языка в современном мире  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание  

I.Повторение пройденного о словосочетании в 5-7 классах. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание.  Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные).   

II.Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении.  Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания.   

Простое предложение 

 I.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикатвная) 

основа предложения.  Особенности связи подлежащего и сказуемого.  Порядок 

слов в предложении.  Интонация простого предложения.  Логическое ударение.   

II.Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важного слова в предложении, выразительно читать предложения.   

III.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности.   

Простые двусоставные предложения Главные члены предложения  

I.Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего.  

Повторение изученного о сказуемом.  Составное глагольное сказуемое.  

Составное именное сказуемое.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II.Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вариантами выражения, подлежащего и сказуемого.   

III.  Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.   

Второстепенные члены предложения    

I.Повторение изученного о второстепенных членах предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление).  Несогласованное определение.  
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P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление 

текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение 

главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения.  

Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-

личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. 

Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. 

Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста 

об ученом с оценкой его деятельности. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина 

«Цыгане». Составление тек¬ста с однородными членами. Основная мысль 

текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по 

картине. Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, 

описание на лингвистическую тему. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции  

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении.  Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, 

цели, образа действия, условия, уступительное).  Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем.  

II.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы.  

II.Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края.  

Простые односоставные предложения  

I.Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим(назывные). Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их текстообразующая роль.   

II.Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места.  

III.Рассказ на свободную тему.   

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и 

сложном предложении.  

Однородные члены предложения  

I.Повторение изученного об однородных членах предложения.  Однородные 

члены предложения.  Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения.  Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами.  Обобщающие слова при однородных членах.  Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания.   

II.Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обобщающими словами при однородных членах.  

III.Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера)   

Обращения, вводные слова и междометия 

I.Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова.  Вводные 

предложения.  Вставные конструкции.  Междометия в предложении. 
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Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

P.P.  Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное 

понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. 

Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P.  Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-

деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное 

выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.   

II.Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями.  Умение 

пользоваться в речи синономическими вводными словами. Употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III.Публицистическое выступление на общественную тему.  

Обособленные члены предложения   

I.Понятие об обособлении.  Обособленные определения и обособленные 

приложения.  Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения.  Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.  Синтаксические 

синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.   

II.Умение итонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами.  Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы.   

III.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности.   

Прямая и косвенная речь   

I.Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  Слова автора внутри прямой речи.  Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. 

Знаки препинания при цитировании.  Синтаксические синонимы предложений 

с прямой речью, их текстообразующая роль.  

 II.Умение выделять в произношении  слова  автора.  

Умение заменять прямую речь косвенной.  

III.Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста.   

Повторение и  систематизация  пройденного  в  8  классе. 

Сочинение пвествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения). 

Русский язык 9 класс 
Введение – 1 час. 

Повторение изученного в V – VIII классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложносочиненные предложения  

Международное значение русского языка. Выборочное изложение по тексту 

об учёном. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. 
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I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с 

продолжением. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Понятие о сложном предложении. 

Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. Сочинение. 

Сложносочинённые предложения 

Понятие о сложносочинённом предложении. 

Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Сочинение по картине. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания) 

Сложноподчинённые предложения 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине. 

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. Подробный 

пересказ текста. 

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатый 

пересказ текста. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Составление связного текста по данному началу. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Сочинение на основе картины. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Изложение по 

тексту. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Повторение. Сочинение-рассуждение на заданную тему. 
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I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Повторение и систематизация изученного в V – IX классах  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Подробное изложение. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине — рассказ 

или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи 

в сложных предложениях. Творческое задание по картине. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. Изложение по тексту. 

Публичная речь. Публичное выступление для родительского собрания на одну 

из предложенных тем. 

Повторение. Творческая работа. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 

КЛАССАХ. 

Фонетика и графика. Полный и частичный фонетический разбор слов. 

Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение по тексту. 

Орфография. Пунктуация.  

Сочинение на свободную тему. 

Литература 8 класс 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён».  

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тем-

ная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». 
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Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести.  

 Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин.  

Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 

в драматическом произведении. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 
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Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории 

и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва».  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин.  
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к пред-

водителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота 

героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Классное сочинение по повести «Капитанская дочка». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Классное контрольное сочинение  

Внеклассное чтение  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение 

этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван-

ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, 

мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-

условный историзм поэмы. Анализ эпизодов из поэмы «Мцыри». 
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Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии 

(начальные представления). 

 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Развитие речи  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеоб-

разие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении.  

Развитие речи  

Домашнее контрольное сочинение  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. Теория литературы. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (началь-

ные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков.  
Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  
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Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

 «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и 

смысл.  

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». Анализ стихотворений. 

Развитие речи  

Антон Павлович Чехов.  
Краткий рассказ о писателе. Рассказы Чехова. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье.   

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Внеклассное чтение  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. 
Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. 
Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Развитие речи  

Классное контрольное сочинение  

Александр Александрович Блок.  
Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл.  

Внеклассное чтение 

Сергей Александрович Есенин.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
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Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Развитие течи  

Домашнее контрольное сочинение  

Иван Сергеевич Шмелев. 
Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчест-

ву. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.  

«Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания са-

тирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». 

Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. Творческая работа 

учащихся. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов   

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 
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воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

 И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. 

«Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта 

— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения.  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие 

чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии.  

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). Вальтер 

Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Внеклассное чтение  

Развитие речи  

Домашнее контрольное сочинение  

Русские поэты о Родине, родной природе    

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. Анализ стихотворений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
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героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 

Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 

Джонатан Свифт.Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера».  

Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер 

изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изоб-

раженная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ  

Итоговая контрольная работа 

Литература 9 класс 
Введение  

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений) 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

Введение  

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений) 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

Из русской литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи 

и дня, мотивы дороги исмерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе 

от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги исмерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе 

от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 

пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
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«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. 

Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего 

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г.Белинский). Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть 

речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна 

— нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего 

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В.Г.Белинский) 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» 

в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть 

речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 



131 
 

человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма 

о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образаавтора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма 

в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

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

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Из русской литературы XX века. Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров 

прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образаавтора — от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

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

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Из русской литературы XX века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
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Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 

Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

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

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик 

в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор). Общий обзор. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», 

«О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ 

родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He 

жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте! », «А вы могли бы? », «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

Из русской прозы XX века 

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

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье 

сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 

Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

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

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», 

«О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы 

поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He 

жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», 

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

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

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

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем 

к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений) 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. 

И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. 

Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроение человека. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина 

и Пушкина. 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте! », «А 

вы могли бы? », «Люблю» (отрывок). 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», 

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

о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из 

книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом». 
Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения (углубление представлений) 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 
XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. 

«Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. 

К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 
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Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, 

от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой 

(1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса 

на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь 

тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 

скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроение 

человека. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого 

земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены 

пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — 

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

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 
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противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь 

тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 

Предметная область „Родной язык и родная литература“ 

Родной язык 8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и 

в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние 

другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (11 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние 

другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи (11 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 
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происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.   

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.  

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода  

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины 

и две молодые женщины).   

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).   

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч)  

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и 

ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на 

-ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.   

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.  

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода  

(врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).   

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).   

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч)  
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Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации.  

Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.   

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д.  
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации.  

Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.   

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника и т.д.  
 

Родной язык 9 класс  

Раздел 1. Язык и культура   
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

Раздел 1. Язык и культура   
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, 

их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 
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создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи   
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с  

речевой избыточностью.   

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с  в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто) ‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи   
Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с  

речевой избыточностью.   

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с  в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто) ‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и 

если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 
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Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности    
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.   

Функциональные разновидности языка   
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности.   

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.   

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст.  

Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

местоимений. Грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности    
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.   

Функциональные разновидности языка   
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности.   

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.   

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст.  

Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Резерв учебного времени – 2 ч.  
Родная литература 8 класс 

Введение. Родная литература как способ познания 

жизни.                                                          
Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV 

веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 

Из литературы XVIII века  
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского». 

Из литературы XIX века  

Введение. Родная литература как способ познания 

жизни.                                                          
Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV 

веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе.  «Гнездо орла». 

Из литературы XVIII века  
Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского». 

Из литературы XIX века  
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Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.   

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе» 

Из литературы XX века  
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Или Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в 

произведениях о Великой Отечественной войне.   

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения 

характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество 

подростков в современном мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. 
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о 

ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в 

лирике. 

Творчество писателей и поэтов Чукотки  (по выбору обучающихся и 

учителя) 
 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания. 
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.   

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе» 

Из литературы XX века  
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Или Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в 

произведениях о Великой Отечественной войне.   

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 
Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения 

характера. 
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество 

подростков в современном мире. 
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. 
Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о 

ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества 

в лирике. 

Творчество писателей и поэтов Чукотки  (по выбору обучающихся и 

учителя) 
 

Родная литература 9 класс 
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Введение. Прогноз развития литературных традиций.  

Из русской литературы XVIII века  
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления XVIII века. Тема трагической 

любви. Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века   
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин 

А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ 

стихотворения 
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной 

жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 

проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости 

судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века  
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». 

Две героини, две судьбы.   
Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная 

жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 
В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Из современной русской литературы  
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 

человеке, природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии 

образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

Введение. Прогноз развития литературных традиций.  

Из русской литературы XVIII века  
Н. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления XVIII века. Тема трагической 

любви. Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века   
Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Апухтин 

А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…».  Анализ 

стихотворения 
Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 

народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три 

старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика 

и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 
А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости 

судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века  
Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. 
А. М. Горький «Макар Чудра». Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И.  «Габринус». 

Две героини, две судьбы.   
Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная 

жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. 
В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Из современной русской литературы  
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о 

человеке, природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии 

образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 

Две героини, две судьбы. 
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Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. 

Символические образы. 
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм 

как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение 

замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 

закончившейся войны. 

 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. 
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой 

жизни в изображении писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 
Творчество писателей и поэтов Чукотки. Любовь к малой родине (по 

выбору обучающихся и учителя). 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. 

Символические образы. 
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм 

как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение 

замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. 

Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 

закончившейся войны. 

 Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. 
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой 

жизни в изображении писателя. 
Рождественский Р.И. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…». 
Творчество писателей и поэтов Чукотки. Любовь к малой родине (по 

выбору обучающихся и учителя). 

Предметная область «Иностранные языки» 

Английский язык 8 класс 
Посещение США. Развитие навыков аудирования. Диалог- расспрос. 

Географическое положение США (административное деление. Развитие 

навыков чтения. Развитие навыков обмена информацией. Артикли с именами 

собственными. Выражение удивления, восхищения. Города США, столица 

США. Развитие навыков обсуждения. Достопримечательности страны 

изучаемого языка. Развитие навыков аудирования. Путешествие по США. 

Отработка навыков чтения (поисковое). Запрос информации, с переходом с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Традиции, обычаи и 

культура страны изучаемого языка. 

Английский- глобальный язык. Развитие навыков аудирования. Артикли. 

Словообразование. Английский язык - язык международного общения. Развитие 

навыков чтения. (изучающее). История развития английского языка. Диалог-

обмен мнениями. Разный английский язык (американский, британский, 

индийский, т.д.). Практика устной речи (с опорой на ключевые слова). 

Choosing the Career: the World of Jobs. Выбор карьеры. Мир профессий. 

Современный мир профессий, рынок труда; 

Проблема выбора профессии; 

Повседневная жизнь семьи в России и в странах изучаемого языка; 

Обязанности в семье. 

Education: the World of Learning. Образование. Мир учебы. 

Общие сведения об образовании в России и в странах изучаемого языка; 

Возможности продолжения образования; 

Межличностные отношения. 

Shopping: the World of Money. Покупки. Мир денег. 

Повседневная жизнь семьи; 

Покупки и деньги. 
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Выражение собственного мнения. Роль английского языка в современном мире 

(науке, технологии, медицине, образовании). 

Живые существа вокруг нас. Развитие навыков аудирования. Диалог- 

расспрос. Чтение (поисковое). Флора и фауна англоговорящих стран. Чтение 

(изучающее). Практика обсуждения прочитанного. Обучение говорению (с 

опорой на ключевые слова и выражения). Выражение собственного мнения. 

Проблема экологии и защита окружающей среды в стране изучаемого языка. 

Практика употребления лексических единиц по теме. Обучение навыкам диалог. 

Речи. Климат, погода в США и в России. Развитие навыков устной речи 

(диалогическая). Особенности проживания в сельской местности и в городе в 

США и в России. Развитие навыков аудирования (с пониманием запрашиваемой 

информации). Исчезающие виды животных и растений. 

Азбука экологии. Обучению чтению текстов научно- популярного жанра. 

Экологические проблемы современности. Чтение (поисковое). Вселенная и 

человек. Обучение чтению. (изучающее). Животный и растительный мир стран 

и страны изучаемого языка. Аудирование (с пониманием содержания). Редкие 

виды животных. Практика устной речи. Обучение дискуссии. Поведение 

человека в природе. Обучение обсуждению. (рефлексия). Роль индивидуума в 

сохранении и приумножении природных богатств. 

Как сохранить здоровье. Аудирование (с пониманием деталей). Обучение 

дискуссии. Здоровый образ жизни. Практика монологической речи (с опоройна 

график, расписание). Режим труда и отдыха.  Подготовка к проекту. Практика 

обсуждения этапов проекта.  Правильное питание. Диалог- обмен мнениями. 

Отказ от вредных привычек. Практика дискуссии. (с опорой на вопросы).  

Письменная речь.  Спорт и здоровье. Практика устной речи (с опорой на 

прочитанный текст). Популярные виды спорта. 

Наше любимое времяпровождение. Аудирование (с понимание основного 

содержания). Практика чтения текстов развлекательного жанра. Мировые 

традиции развлечений. Прослушивание и обсуждение музыкальных 

произведений. Музыка. Практика письменной речи. Кино и киноиндустрия. 

Чтение, роль книги в жизни. Практика чтения текстов с пониманием деталей.  

Музеи мира, стран изучаемого языка и России.  диалог-расспрос и обмен- 

информацией. Театр 

Fascination and Challenge: the World of Science and Technology. Мир науки 

и техники. 

Научно-технический прогресс; 

Вклад России в развитие науки; 

Известные российские ученые; 

Ученые стран изучаемого языка и их вклад в научно-технический прогресс. 

Going to Places: the World of Travelling. Мир путешествий. 

Досуг молодежи; 

Страны изучаемого языка: географические и природные особенности; 

Достопримечательности стран изучаемого языка; 

Ознакомительные туристические поездки. 

Newspapers and Television: the World of Mass Media. Газеты и телевидение. 

Мир средств массовой информации. 

Средства массовой информации: газеты и журналы, радио и телевидение. 

Новые информационные технологии в современном мире. 

Английский язык 9 класс 
Средства массовой информации.  Аудирование. Чтение (с пониманием 

основного содержания.)  Грамматический практикум. Телевидение и роль 

телевидения в жизни людей. Аудирование. Диалог-расспрос.  Телевидение в 

классной комнате. Практика дискуссии (с опорой на слова). Лексический 

Pages of History: Linking Past and Present. Страницы истории: связь 

прошлого и настоящего. 

Цивилизации и их развитие; 

Цивилизации древности; 
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практикум. Виды телевизионных программ. Обучение дискуссии. Практика 

устной речи. Развитие навыков говорения. СМИ и их виды. Чтение (с 

пониманием основного содержания). Лексико- грам. Практикум. Роль СМИ в 

жизни современного человека и подростка. Обучение обсуждению (с опорой на 

текст, слова).  Интернет и его роль в современной жизни, Практика устной речи 

(монолог. речь). Дети и компьютеры. Аудирование. Развитие навыков устной 

речи (монолог).  

Печатные издания: газеты и журналы и книги. Практика диалогической речи 

(с опорой на слова). Аудирование. Лексический практикум. Обучение 

монологической речи. Важность чтения, общественные и домашние библиотеки. 

Практика диалогической речи, умению вести диалог-расспрос, обмен 

информацией). Великие библиотеки мира (4ч). Практика письменной речи. 

Книжные предпочтения. Аудирование. Развитие навыков устной речи (умение 

давать советы). Печатные и электронные книги, Практика в чтении с 

пониманием деталей. Грамматический практикум. Диалог-обмен. Журналистика 

и журналисты.  

Наука и технологии. Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания. Лексико-грамматический практикум. Реферирование текста. 

Обучение дискуссии. Индустриальная революция в Европе. Практика в чтении с 

пониманием деталей. Развитие навыков языковой догадки. Анализ и 

сопоставление языковых явлений. Ступени цивилизации. Практика и отработка 

навыков письменной и устной речи. Лексический тренинг. История развития 

техники, орудия труда и приспособления и новая веха в развитии техники. 

Аудирование с пониманием деталей прослушанного. Практика устной (монол. 

речи). Исследование космоса. 

Быть подростком.  Аудирование с пониманием прослушанного. Лексико-грам. 

практикум. Чтение с пониманием основного содержания. Практика 

диалогической речи. Диалог-обмен. Интервью. Практика письменной речи. 

Проблемы подростков. Аудирование. Лексический тренинг. Чтение с 

пониманием деталей прочитанного. Интервью. Карманные деньги подростков. 

Чтение с пониманием содержания и деталей. Лексико- грамматический 

практикум. Подростки и работа и их амбиции.  Аудирование. Практика 

письменной речи. Практика монологической речи. Легко ли быть подростком. 

Будущая жизнь и карьера.  Аудирование. Обучение дискуссии. Практика 

ведения диалогов. Интервью. Практика письменной речи. Выбор профессии. 

Чтение с пониманием основного содержания текста. Умение делать 

предположения и давать аргументацию по прочитанному. Сложности выбора. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой и интересующей информации. 

Из истории Британии; 

Знаменитые британцы: Оливер Кромвель; 

Династия Тюдоров; 

События в истории и люди, связанные с ними. 

People and Society. Люди и общество. 

Знаменитые политики; 

Философия и философы; 

Общественные деятели разных стран; 

Идеальное общество; 

Деятельность Организации Объединенных Наций; 

Дорогой мира.   

 You Are Only a Teenager Once. Подростком бывают только раз в 

жизни. 

Увлечения и интересы молодежи; 

Школьная жизнь; 

Надежды и планы молодых людей; 

Скажи мне, кто твой друг; 

Личностные и деловые качества современных молодых людей; 

Молодежные движения; 

Молодежные стили в одежде и музыке; 

Family Matters. Дела семейные. 

Какую роль играет семья в нашей жизни; 

Британская королевская семья; 

Викторианская Англия; 

Каким было твое детство? 

Дети и родители: а есть ли проблема? 

Проблема разводов; 

Свадьба в Британии. 
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Практика устной монологической речи. Разнообразие профессий, Практика 

устной речи (умение выдвигать свое мнение, подкрепить аргументами и 

защитить свое мнение). Практика письменной речи. Хочу быть самим собой. 

Второй иностранный язык (китайский) 8 – 9  классы 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Домашние питомцы. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Олимпиада. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умение вести диалоги разного характера 

— этикетный, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 

— обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога: от 3 реплик (8 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: до 2,5 минут. 

Говорение. Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией, с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания: от 6 – 8 фраз (8 классы). 

Продолжительность монологического высказывания: 1,5 минуты.  

Аудирование 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Домашние питомцы. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Олимпиада. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умение вести диалоги разного характера 

— этикетный, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога: от 3 реплик (8 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: до 2,5 минут. 

Говорение. Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией, с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания: от 6 – 8 фраз (8 классы). 

Продолжительность монологического высказывания: 1,5 минуты.  

Аудирование 



146 
 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Стили текстов: художественный, информационный, научно-

популярный. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования: от 1 минуты  (8 классы).  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, 

художественный, разговорный. 

Жанры текстов: диалог, дневниковая запись, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Стили текстов: художественный, информационный, научно-

популярный. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 

интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования: от 1 минуты  (8 классы).  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, 

художественный, разговорный. 

Жанры текстов: диалог, дневниковая запись, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение и др. 
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обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: до 

150 слов (250 иероглифов). 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения: около 100 слов 

(150 иероглифов). 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объём текста для чтения: около 100 слов (200 иероглифов). 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днём рождения и другими 

праздниками с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в КНР, выражение пожеланий (объёмом 10 – 20 иероглифов, 

включая адрес);  

 написание личного письма в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР, с 

опорой и без опоры на образец (сообщать краткие сведения о своей 

жизни, делах и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать 

совет и т. Д.; объём личного письма: около 80 – 100 иероглифов, 

включая адрес). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая запись.  
Правильное написание всех букв алфавита пиньинь, основных 

буквосочетаний, изученных слов. 

Иероглифика.  
Правильное написание всех изученных иероглифов, соблюдение 

правильного порядка черт при написании иероглифов, умение проводить 

графемный анализ иероглифов.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: 

до 150 слов (250 иероглифов). 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения: около 100 слов 

(150 иероглифов). 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объём текста для чтения: около 100 слов (200 иероглифов). 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днём рождения и другими 

праздниками с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в КНР, выражение пожеланий (объёмом 10 – 20 

иероглифов, включая адрес);  

 написание личного письма в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР, с 

опорой и без опоры на образец (сообщать краткие сведения о 

своей жизни, делах и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет и т. Д.; объём личного письма: около 80 – 

100 иероглифов, включая адрес). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая запись.  
Правильное написание всех букв алфавита пиньинь, основных 

буквосочетаний, изученных слов. 

Иероглифика.  
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Правильное использование знаков препинания: запятой, каплевидной 

запятой, тире, а также точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков китайского языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Различение и правильное произнесение тонов в 

изученных словах. Различение коммуникативных типов предложений по 

их интонации. Членение предложений на смысловые группы. Умение 

различать на слух пекинский диалект и литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

Китая, в объёме примерно 700 единиц (500 иероглифов). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. 

Многозначность лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложений на основе моделей/речевых образцов: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи основных синтаксических 

конструкций и грамматических форм в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте в рамках изученного 

материала.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и КНР, полученные на уроках китайского языка и в процессе изучения 

Правильное написание всех изученных иероглифов, соблюдение 

правильного порядка черт при написании иероглифов, умение проводить 

графемный анализ иероглифов.  

Правильное использование знаков препинания: запятой, 

каплевидной запятой, тире, а также точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков китайского языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Различение и правильное произнесение тонов в 

изученных словах. Различение коммуникативных типов предложений по 

их интонации. Членение предложений на смысловые группы. Умение 

различать на слух пекинский диалект и литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

Китая, в объёме примерно 700 единиц (500 иероглифов). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. 

Многозначность лексических единиц.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложений на основе моделей/речевых образцов: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи основных синтаксических 

конструкций и грамматических форм в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте в рамках изученного 

материала.  
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других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

 знаниями о значении родного и китайского языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете КНР, её символике и 

культурном наследии; 

 знаниями о китайских реалиях: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), 

распространённых образцах фольклора (пословицы, загадки, и т. 

Д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях России и 

Китая; об особенностях образа жизни, быта, культуры КНР 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на китайском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с разными источниками на китайском языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и КНР, полученные на уроках китайского языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и китайского языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете КНР, её символике и 

культурном наследии; 

 знаниями о китайских реалиях: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников 

и т.д.), распространённых образцах фольклора (пословицы, 

загадки, и т. Д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях России и 

Китая; об особенностях образа жизни, быта, культуры КНР 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на китайском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с разными источниками на китайском языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 
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презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами). 
 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами). 

 

Второй иностранный язык (китайский) 9 класс 
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Предметное содержание речи 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и Китаю. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской 

местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай, столицы, 

крупные города. Государственные символы России и КНР. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи, литература и кинематограф. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умение вести диалоги разного характера 

— этикетный, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог 

— обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога: от 5 – 7 реплик (9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: до 3,5 минут. 

Говорение. Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией, с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Предметное содержание речи 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и Китаю. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской 

местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай, столицы, 

крупные города. Государственные символы России и КНР. 

Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи, 

литература и кинематограф. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умение вести диалоги разного характера 

— этикетный, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога: от 5 – 7 реплик (9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога: до 3,5 минут. 

Говорение. Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией, с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 



152 
 

Объём монологического высказывания: от 9 – 12 фраз (9 классы). 

Продолжительность монологического высказывания: 2,5 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Стили текстов: художественный, информационный, научно-

популярный. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования: от 2 минут (9 классы).  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, 

художественный, разговорный. 

Объём монологического высказывания: от 9 – 12 фраз (9 классы). 

Продолжительность монологического высказывания: 2,5 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Стили текстов: художественный, информационный, научно-

популярный. 

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 

интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования: от 2 минут (9 классы).  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, 

художественный, разговорный. 
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Жанры текстов: диалог, дневниковая запись, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: 

до 250 слов (350 иероглифов). 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения: около 150 слов 

(200 иероглифов). 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объём текста для чтения: около 200 слов (300 иероглифов). 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днём рождения и другими 

праздниками с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в КНР, выражение пожеланий (объёмом 20—30 иероглифов, 

включая адрес);  

 написание личного письма в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР, с 

опорой и без опоры на образец (сообщать краткие сведения о своей 

жизни, делах и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать 

совет и т. д.; объём личного письма: около 100—120 иероглифов, 

включая адрес); 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 

краткое изложение результатов проектной деятельности; 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Жанры текстов: диалог, дневниковая запись, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 

проспект, стихотворение и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения: 

до 250 слов (350 иероглифов). 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения: около 150 слов 

(200 иероглифов). 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объём текста для чтения: около 200 слов (300 иероглифов). 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днём рождения и другими 

праздниками с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в КНР, выражение пожеланий (объёмом 20—30 

иероглифов, включая адрес);  

 написание личного письма в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР, с 

опорой и без опоры на образец (сообщать краткие сведения о 

своей жизни, делах и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет и т. д.; объём личного письма: около 100—

120 иероглифов, включая адрес); 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 

краткое изложение результатов проектной деятельности; 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая запись.  
Правильное написание всех букв алфавита пиньинь, основных 

буквосочетаний, изученных слов. 

Иероглифика.  
Правильное написание всех изученных иероглифов, соблюдение 

правильного порядка черт при написании иероглифов, умение проводить 

графемный анализ иероглифов.  

Правильное использование знаков препинания: запятой, каплевидной 

запятой, тире, а также точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков китайского языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Различение и правильное произнесение тонов в 

изученных словах. Различение коммуникативных типов предложений по 

их интонации. Членение предложений на смысловые группы. Умение 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. Умение различать на слух пекинский говор и 

литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

Китая, в объёме примерно 800 единиц (550 иероглифов). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая запись.  
Правильное написание всех букв алфавита пиньинь, основных 

буквосочетаний, изученных слов. 

Иероглифика.  
Правильное написание всех изученных иероглифов, соблюдение 

правильного порядка черт при написании иероглифов, умение проводить 

графемный анализ иероглифов.  

Правильное использование знаков препинания: запятой, 

каплевидной запятой, тире, а также точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков китайского языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Различение и правильное произнесение тонов в 

изученных словах. Различение коммуникативных типов предложений по 

их интонации. Членение предложений на смысловые группы. Умение 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. Умение различать на слух пекинский говор и 

литературную норму путунхуа. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

Китая, в объёме примерно 800 единиц (550 иероглифов). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложений на основе моделей/речевых образцов: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи основных синтаксических 

конструкций и грамматических форм в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте в рамках изученного 

материала. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных; личных местоимений в единственном и 

множественном числе; притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных и других местоимений; прилагательных; 

наречий; количественных и порядковых числительных; глаголов; союзов; 

предлогов; видовременных суффиксов и других служебных элементов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и КНР, полученные на уроках китайского языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

 знаниями о значении родного и китайского языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете КНР, её символике и 

культурном наследии; 

 знаниями о китайских реалиях: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), 

распространённых образцах фольклора (пословицы, загадки, и т. 

д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях России и 

Китая; об особенностях образа жизни, быта, культуры КНР 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на китайском языке; 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложений на основе моделей/речевых образцов: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи основных синтаксических 

конструкций и грамматических форм в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте в рамках изученного 

материала. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных; личных местоимений в единственном и 

множественном числе; притяжательных, указательных, 

неопределённых, относительных, вопросительных и других 

местоимений; прилагательных; наречий; количественных и порядковых 

числительных; глаголов; союзов; предлогов; видовременных суффиксов 

и других служебных элементов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и КНР, полученные на уроках китайского языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и китайского языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете КНР, её символике и 

культурном наследии; 

 знаниями о китайских реалиях: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), 

распространённых образцах фольклора (пословицы, загадки, и т. 

д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях России и 

Китая; об особенностях образа жизни, быта, культуры КНР 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в Китае (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и её культуру на китайском 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на китайском языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на китайском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в Китае (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и её культуру на китайском 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение, сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на китайском языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их 
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участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 6 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 6 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный и графемный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

Второй иностранный язык (немецкий) 8-9 классы 

8 класс 

Фитнес и спорт.     

Ученики научатся: говорить о спорте, о травмах; формулировать 

отговорки, извинения; выполнять упражнения на тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий 

частей тела, видов спорта, травм (обобщение). Составляют 

ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. 

Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования 

одноклассников. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить 

аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания 

высказываниями. Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом 

содержания и детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут диалоги 

о травмах.    Тренируют память. 

 Школьный обмен.   
Ученики научатся: говорить о страхах и волнениях, связанных с 

проживанием в другой стране; говорить слова утешения кому-либо; 

сравнивать страны; описывать обстановку в комнате; объяснять проблемы 

Фитнес и спорт.     

Ученики научатся: говорить о спорте, о травмах; формулировать 

отговорки, извинения; выполнять упражнения на тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий 

частей тела, видов спорта, травм (обобщение). Составляют 

ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. 

Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования 

одноклассников. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить 

аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания 

высказываниями. Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом 

содержания и детально. Читают и понимают тексты СМС. Ведут диалоги 

о травмах.    Тренируют память. 

 Школьный обмен.   
Ученики научатся: говорить о страхах и волнениях, связанных с 

проживанием в другой стране; говорить слова утешения кому-либо; 

сравнивать страны; описывать обстановку в комнате; объяснять 
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взаимопонимания; понимать записи в дневнике. Союз sondern. Глаголы: 

legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и направления. 

Названия предметов мебели. Заполнение формуляра участника 

школьного обмена. Слушают и сопоставляют информацию с 

фотографиями. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время 

школьного обмена. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную 

информацию. Заполняют формуляр участника школьного обмена.  

Делают проектную работу о школьном обмене. Беседуют и описывают 

комнату своего временного проживания во время школьного обмена. 

Ведут диалог о семье принимающей стороны.  Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют глаголы 

места и направления с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике. 

Наши праздники.     
Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; 

планировать совместное времяпрепровождение; понимать и писать 

небольшие тексты о праздниках. Косвенный вопрос. Глагол wissen. 

Праздники в Германии и России. Читают и понимают письмо и отвечают 

по нему на вопросы.    Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.                  Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие. Читают и 

понимают электронное письмо, находят нужную информацию.  Пишут 

ответ на электронное письмо по плану.  Слушают, читают и разыгрывают 

диалоги. Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного 

времени. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Делают проект о праздниках. Употребляют в своей речи 

косвенные вопросы. Читают и понимают текст страноведческого 

характера, содержащий незнакомую лексику, находят нужную 

информацию. 

Воздух Берлина.   

проблемы взаимопонимания; понимать записи в дневнике. 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ 

hängen. Предлоги места и направления. Названия предметов мебели. 

Заполнение формуляра участника школьного обмена. Слушают и 

сопоставляют информацию с фотографиями. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Учатся вести беседу о проблемах 

проживания в другой стране во время школьного обмена. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Вербально реагируют на 

услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию. 

Заполняют формуляр участника школьного обмена.  Делают проектную 

работу о школьном обмене. Беседуют и описывают комнату своего 

временного проживания во время школьного обмена. Ведут диалог о 

семье принимающей стороны.  Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют глаголы места и 

направления с дополнениями в дательном и винительном падежах. 

Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике. 

Наши праздники.     
Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; 

планировать совместное времяпрепровождение; понимать и писать 

небольшие тексты о праздниках. Косвенный вопрос. Глагол wissen. 

Праздники в Германии и России. Читают и понимают письмо и отвечают 

по нему на вопросы.    Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения.                  Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие. Читают и 

понимают электронное письмо, находят нужную информацию.  Пишут 

ответ на электронное письмо по плану.  Слушают, читают и разыгрывают 

диалоги. Пишут с опорой на образец диалоги о планировании 

свободного времени. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Делают проект о праздниках. Употребляют 

в своей речи косвенные вопросы. Читают и понимают текст 

страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, находят 

нужную информацию. 
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Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять 

дорогу; просить о помощи; вежливо запрашивать информацию; 

составлять программу свободного времяпрепровождения. Предлоги 

места. Город Берлин. Читают и понимают тексты об исторических и 

культурных достопримечательностях Берлина, сопоставляют их с 

фотографиями. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Работают с песенным материалом. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают информацию о дороге и 

описывают дорогу куда-либо. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию.  Вербально 

реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Читают страноведческий текст о программе 

пребывания в Берлине и беседуют по нему. Употребляют в речи предлоги 

места и направления с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

Мы и окружающий мир. 

 Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы жить, о 

последствиях природных катастроф; читать и понимать текст о защите 

окружающей среды; формулировать советы по защите окружающей 

среды. Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные 

существительные. Ландшафты. Погода. Слушают, понимают, дополняют 

предложения о местах проживания. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читают длинные тексты, находят нужную информацию.  

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, 

на море и в горах и т. д. Слушают и понимают, читают и понимают 

прогнозы погоды, а также тексты о природных катаклизмах. Слушают, 

читают и обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды.  Делают проект — план праздника, обсуждают 

проекты в классе.  Делают проект о защите окружающей среды и 

экономии водных и энергоресурсов в школе и дома. Употребляют 

Воздух Берлина.   
Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять 

дорогу; просить о помощи; вежливо запрашивать информацию; 

составлять программу свободного времяпрепровождения. Предлоги 

места. Город Берлин. Читают и понимают тексты об исторических и 

культурных достопримечательностях Берлина, сопоставляют их с 

фотографиями. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Работают с песенным материалом. Выполняют проектную работу. 

Представляют какой-либо город. Запрашивают информацию о дороге и 

описывают дорогу куда-либо. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию.  

Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Читают страноведческий текст о 

программе пребывания в Берлине и беседуют по нему. Употребляют в 

речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

Мы и окружающий мир. 

 Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы жить, о 

последствиях природных катастроф; читать и понимать текст о защите 

окружающей среды; формулировать советы по защите окружающей 

среды. Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные 

существительные. Ландшафты. Погода. Слушают, понимают, 

дополняют предложения о местах проживания. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Читают длинные тексты, находят 

нужную информацию.  Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Обсуждают преимущества и недостатки 

проживания в городе и деревне, на море и в горах и т. д. Слушают и 

понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также тексты о 

природных катаклизмах. Слушают, читают и обсуждают, а также 

агрументируют свои высказывания о защите окружающей среды.  

Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе.  Делают 

проект о защите окружающей среды и экономии водных и 
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придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

Путешествие по Рейну.  
Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; 

соглашаться или возражать; планировать путешествие; покупать билеты.  

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги 

дательного и винительного падежей. Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места инаправления (обобщение). Путешествия.Читают и 

понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с 

иллюстрациями. Слушают, понимают текст и беседуют о планах 

путешествия. Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. Читают 

и понимают расписание движения транспорта. Делают проект 

«Планируем путешествие». Читают и понимают страноведческие тексты. 

Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе, 

сложные существительные, предлоги дательного и винительного 

падежей. Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Прощальная вечеринка.  

Ученики научатся: говорить о преимуществах и недостатках, о подарках; 

понимать кулинарные рецепты; планировать праздник; прощаться.  

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 

Переезд. Продукты и напитки для вечеринки.  Ведут диалоги — обмен 

мнениями о переезде за границу. Аргументируют своё высказывание. 

Высказывают предложения о подарках. Работают с песенным 

материалом. Читают и понимают страноведческий текст. Обсуждают, что 

необходимо для прощальной вечеринки. Слушают и понимают речь 

учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Читают и понимают кулинарные 

рецепты.  Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 

Читают и понимают сокращённые варианты выражений разговорной 

речи.  Делают проект «Прощальная вечеринка». 

 

энергоресурсов в школе и дома. Употребляют придаточные предложения 

с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Путешествие по Рейну.  
Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; 

соглашаться или возражать; планировать путешествие; покупать билеты.  

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги 

дательного и винительного падежей. Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места инаправления (обобщение). Путешествия.Читают и 

понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с 

иллюстрациями. Слушают, понимают текст и беседуют о планах 

путешествия. Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. Читают 

и понимают расписание движения транспорта. Делают проект 

«Планируем путешествие». Читают и понимают страноведческие 

тексты. Употребляют прилагательные перед существительными в ед. 

числе, сложные существительные, предлоги дательного и винительного 

падежей. Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Прощальная вечеринка.  

Ученики научатся: говорить о преимуществах и недостатках, о подарках; 

понимать кулинарные рецепты; планировать праздник; прощаться.  

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 

Переезд. Продукты и напитки для вечеринки.  Ведут диалоги — обмен 

мнениями о переезде за границу. Аргументируют своё высказывание. 

Высказывают предложения о подарках. Работают с песенным 

материалом. Читают и понимают страноведческий текст. Обсуждают, 

что необходимо для прощальной вечеринки. Слушают и понимают речь 

учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Читают и понимают кулинарные 

рецепты.  Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 

Читают и понимают сокращённые варианты выражений разговорной 

речи.  Делают проект «Прощальная вечеринка». 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 9 класс 
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Будущая профессия.   
Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые 

представляют свои будущие профессии; описывать профессии; 

формулировать свои желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; брать 

интервью у одноклассников; говорить о своих сильных и слабых 

сторонах. Придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und 

Nominativ. Понимание значения слова из его компонентов. Говорят о 

профессиях.  Уточняют что-либо.  Отвечают на вопросы анкеты.  Говорят 

о своих сильных и слабых сторонах. Читают и соотносят прочитанную 

информацию с визуальным рядом. Читают и понимают страноведческий 

текст о профессиях.  Проводят интервью. 

Где мы живём?   
Ученики научатся: описывать своё любимое место в доме и рассказывать, 

что они там любят делать; воспринимать на слух высказывания 

подростков о своём любимом месте в доме; читать личное письмо и 

писать своё по его образцу; читать и понимать объявления о съёме жилья. 

Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie.  Infinitiv + zu. 

Понимание сокращений. Обобщение и повторение лексики по теме 

„Wohnen“.  Описывают место, где учащиеся любят находиться.  

Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в редакцию на тему 

«Уборка в комнате». Понимают газетные объявления о продаже/аренде 

жилья. Высказывают желание или мнение. Понимают на слух 

аудиотексты, речь учителя и одноклассников. Вербально реагируют на 

услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию.                        

Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя 

подходящие речевые образцы. Читают и анализируют грамматический 

комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами 

wo, was, wie. 

Будущее.  
Ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; 

читать и обсуждать информацию из текстов о будущем; работать в 

команде и использовать технику «мозгового штурма»; работать над 

проектом о будущем своего города/села; представлять результаты 

проекта. Будущее время/Futur: werden + Infinitiv.  Ориентировка в городе 

(повторение).Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

Будущая профессия.   
Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые 

представляют свои будущие профессии; описывать профессии; 

формулировать свои желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; 

брать интервью у одноклассников; говорить о своих сильных и слабых 

сторонах. Придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und 

Nominativ. Понимание значения слова из его компонентов. Говорят о 

профессиях.  Уточняют что-либо.  Отвечают на вопросы анкеты.  

Говорят о своих сильных и слабых сторонах. Читают и соотносят 

прочитанную информацию с визуальным рядом. Читают и понимают 

страноведческий текст о профессиях.  Проводят интервью. 

Где мы живём?   
Ученики научатся: описывать своё любимое место в доме и 

рассказывать, что они там любят делать; воспринимать на слух 

высказывания подростков о своём любимом месте в доме; читать личное 

письмо и писать своё по его образцу; читать и понимать объявления о 

съёме жилья. Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie.  

Infinitiv + zu. Понимание сокращений. Обобщение и повторение лексики 

по теме „Wohnen“.  Описывают место, где учащиеся любят находиться.  

Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в редакцию на тему 

«Уборка в комнате». Понимают газетные объявления о продаже/аренде 

жилья. Высказывают желание или мнение. Понимают на слух 

аудиотексты, речь учителя и одноклассников. Вербально реагируют на 

услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию.                        

Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя 

подходящие речевые образцы. Читают и анализируют грамматический 

комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами 

wo, was, wie. 

Будущее.  
Ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; 

читать и обсуждать информацию из текстов о будущем; работать в 

команде и использовать технику «мозгового штурма»; работать над 

проектом о будущем своего города/села; представлять результаты 

проекта. Будущее время/Futur: werden + Infinitiv.  Ориентировка в городе 

(повторение).Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
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аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. Читают и понимают аутентичные тексты, 

находят нужную информацию, отвечают на вопросы. Говорят о будущем. 

Еда                                                   
Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; 

заказывать еду в кафе; говорить о качестве еды; выражать жалобу в 

отношении некачественной еды или обслуживания.                       

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. 

Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ 

предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ 

еды», «Жалобы на качество еды». Описывают иллюстрации. Заказывают 

еду. Выражают жалобу.       Составляют диалоги «В кафе». Читают и 

понимают текст о проблемах с весом. Воспринимают на слух и понимают 

диалоги о посещении кафе. Читают и понимают меню. 

Выздоравливай!                    
Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; 

формулировать советы; понимать инструкцию по приёму медикаментов; 

называть цель действия. Возвратные местоимения в дательном падеже/ 

Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные предложения цели с 

союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые клише в ситуациях 

«Запись к врачу», «На приёме у врача».                      Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. 

Устно описывают проблемы со здоровьем.                                    Инсценируют 

диалоги в ситуации «У врача». Читают тексты о лекарствах, понимают 

инструкцию к применению лекарственных средств и отвечают на 

вопросы. Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача». 

Моё место в политической жизни  
Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические 

темы; сравнивать политическую активность в России и 

немецкоговорящих странах; называть цель действия и писать о прошлом 

в Präteritum; высказывать и обосновывать своё мнение; делать доклад. 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + 

Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие значения слова 

по сходству с родным языком и по словообразовательным элементам. 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. Читают и понимают аутентичные тексты, 

находят нужную информацию, отвечают на вопросы. Говорят о 

будущем. 

Еда                                                   
Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; 

заказывать еду в кафе; говорить о качестве еды; выражать жалобу в 

отношении некачественной еды или обслуживания.                       

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. 

Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ 

предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ 

еды», «Жалобы на качество еды». Описывают иллюстрации. 

Заказывают еду. Выражают жалобу.       Составляют диалоги «В кафе». 

Читают и понимают текст о проблемах с весом. Воспринимают на слух 

и понимают диалоги о посещении кафе. Читают и понимают меню. 

Выздоравливай!                    
Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; 

формулировать советы; понимать инструкцию по приёму 

медикаментов; называть цель действия. Возвратные местоимения в 

дательном падеже/ Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные 

предложения цели с союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; 

речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача».                      

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. Устно описывают проблемы со 

здоровьем.                                    Инсценируют диалоги в ситуации «У 

врача». Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к 

применению лекарственных средств и отвечают на вопросы. 

Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача». 

Моё место в политической жизни  
Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические 

темы; сравнивать политическую активность в России и 

немецкоговорящих странах; называть цель действия и писать о прошлом 

в Präteritum; высказывать и обосновывать своё мнение; делать доклад. 

Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + 
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Называют причину действий. Высказывают мнение и аргументируют его. 

Делают доклад об избирательных правах молодёжи. Создают проект о 

политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии.   Сравнивают 

политические системы этих стран и России.        Воспринимают на слух, 

понимают высказывания о праве на выборы, записывают и используют 

необходимую информацию в докладе. Готовят устный и письменный 

доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран. Читают и 

понимают тексты страноведческого характера. 

Планета Земля                               
 Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения 

понятиям; читать описание статистического опроса, сравнивать эти 

данные с данными опросов о России; воспринимать на слух диалог — 

обмен мнениями; высказывать своё мнение о cортировке мусора; читать 

научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — 

бионике.  Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. 

Лексика по теме «Охрана окружающей среды». Раскрытие значения 

слова по словообразовательным элементам. Читают и понимают текст об 

изменении климата.   Выражают сомнение и удивление. Говорят о 

проблемах экологии. Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему 

«Сортировка мусора».   Воспринимают на слух и понимают текст о науке 

бионике, отвечают на вопросы.                                 Описывают иллюстрации. 

Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного 

высказывания. Находят информацию на немецком языке о новейших 

экологических технологиях в Интернете. Передают чужую речь своими 

словами. 

Что такое красота? Учащиеся научатся: обосновывать своё мнение; 

воспринимать на слух и устнореагировать на высказывания сверстников; 

рассуждать о красоте; описывать внешность человека; давать советы по 

выбору одежды при покупке; писать текст- рассуждение о конкурсах 

красоты. Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. 

Указательные местоимения derselbe, dasselbe,dieselbe, dieselben. 

Прилагательные, характеризующие внешность человека, названия 

предметов одежды. Речевые клише в ситуации «Покупка одежды». 

Описывают внешность человека. Высказывают и аргументируют своё 

мнение. Советуются при покупке одежды. Воспринимают на слух и 

Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие значения 

слова по сходству с родным языком и по словообразовательным 

элементам. Называют причину действий. Высказывают мнение и 

аргументируют его. Делают доклад об избирательных правах молодёжи. 

Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и 

Швейцарии.   Сравнивают политические системы этих стран и России.        

Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на выборы, 

записывают и используют необходимую информацию в докладе. 

Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве 

немецкоговорящих стран. Читают и понимают тексты страноведческого 

характера. 

Планета Земля                               
 Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения 

понятиям; читать описание статистического опроса, сравнивать эти 

данные с данными опросов о России; воспринимать на слух диалог — 

обмен мнениями; высказывать своё мнение о cортировке мусора; читать 

научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — 

бионике.  Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. 

Лексика по теме «Охрана окружающей среды». Раскрытие значения 

слова по словообразовательным элементам. Читают и понимают текст 

об изменении климата.   Выражают сомнение и удивление. Говорят о 

проблемах экологии. Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему 

«Сортировка мусора».   Воспринимают на слух и понимают текст о 

науке бионике, отвечают на вопросы.                                 Описывают 

иллюстрации. Составляют ассоциограммы и используют их при 

подготовке устного высказывания. Находят информацию на немецком 

языке о новейших экологических технологиях в Интернете. Передают 

чужую речь своими словами. 

Что такое красота? Учащиеся научатся: обосновывать своё мнение; 

воспринимать на слух и устнореагировать на высказывания 

сверстников; рассуждать о красоте; описывать внешность человека; 

давать советы по выбору одежды при покупке; писать текст- 

рассуждение о конкурсах красоты. Склонение прилагательных/ 

Deklination der Adjektive. Указательные местоимения derselbe, 

dasselbe,dieselbe, dieselben. Прилагательные, характеризующие 
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понимают речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка одежды». Читают газетные заметки о красоте и 

фитнесе, о конкурсе красоты.   Пишут и разыгрывают диалоги о 

внешности, характере и одежде. Описывают иллюстрации. Составляют 

ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. 

Получай удовольствие!  Учащиеся научатся: описывать различные 

виды спорта; воспринимать на слух интервью и опрашивать своих 

сверстников по этому образцу; обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме 

другу; анализировать статистическую информацию и описывать 

диаграмму.  Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 

ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме «Спорт», 

сложные слова с компонентом extrem-.  Говорят об экстремальных видах 

спорта. Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут письмо. 

Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на 

вопросы. Обсуждают статистическую информацию. Слушают и 

понимают текст песни. Слушают и дописывают диалоги. Читают тексты 

об экстремальных видах спорта и соотносят их с иллюстрациями. 

Проводят интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии 

и пишут на него ответ. 

Техника  

Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать 

возможности роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать 

о новой школьной модели; выражать своё мнение в письме читателя в 

журнал; работать над проектом о современной технике и изобретателях. 

Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника». 

Описывают возможности робота. Читают и понимают текст об истории 

роботов. Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в редакцию. 

Описывают иллюстрации. Указывают на выполнение каких-либо 

действий. Письменно и устно описывают один день, проведённый без 

использования электронных устройств (проект 1), собственный опыт 

общения с роботами (проект 2). 

Стена – граница – зелёный пояс  

Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии 

после Второй мировой войны; подчёркивать последовательность 

внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в 

ситуации «Покупка одежды». Описывают внешность человека. 

Высказывают и аргументируют своё мнение. Советуются при покупке 

одежды. Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и 

«Покупка одежды». Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о 

конкурсе красоты.   Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, 

характере и одежде. Описывают иллюстрации. Составляют 

ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. 

Получай удовольствие!  Учащиеся научатся: описывать различные 

виды спорта; воспринимать на слух интервью и опрашивать своих 

сверстников по этому образцу; обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме 

другу; анализировать статистическую информацию и описывать 

диаграмму.  Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 

ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме «Спорт», 

сложные слова с компонентом extrem-.  Говорят об экстремальных видах 

спорта. Убеждают кого-либо в чём-либо. Пишут письмо. 

Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на 

вопросы. Обсуждают статистическую информацию. Слушают и 

понимают текст песни. Слушают и дописывают диалоги. Читают тексты 

об экстремальных видах спорта и соотносят их с иллюстрациями. 

Проводят интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии 

и пишут на него ответ. 

Техника  

Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать 

возможности роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать 

о новой школьной модели; выражать своё мнение в письме читателя в 

журнал; работать над проектом о современной технике и изобретателях. 

Präsens und Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника». 

Описывают возможности робота. Читают и понимают текст об истории 

роботов. Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в 

редакцию. Описывают иллюстрации. Указывают на выполнение каких-

либо действий. Письменно и устно описывают один день, проведённый 
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действий при помощи союза nachdem; воспринимать на слух 

высказывания молодёжи об истории Германии; говорить о связях 

Германии и России; работать над проектом. Предпрошедшее 

время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз nachdem. Лексика по 

теме «Послевоенная история Германии». Говорят об исторических 

событиях. Говорят о последовательности событий в прошлом. Слушают 

и понимают интервью. Читают и понимают тексты на исторические темы. 

Называют даты. Проводят опрос об исторических событиях. Сравнивают 

исторические события Германии и России. Работают над проектом 

страноведческого характера. 

без использования электронных устройств (проект 1), собственный опыт 

общения с роботами (проект 2). 

Стена – граница – зелёный пояс  

Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в 

Германии после Второй мировой войны; подчёркивать 

последовательность действий при помощи союза nachdem; 

воспринимать на слух высказывания молодёжи об истории Германии; 

говорить о связях Германии и России; работать над проектом. 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз 

nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история Германии». Говорят 

об исторических событиях. Говорят о последовательности событий в 

прошлом. Слушают и понимают интервью. Читают и понимают тексты 

на исторические темы. 

Называют даты. Проводят опрос об исторических событиях. Сравнивают 

исторические события Германии и России. Работают над проектом 

страноведческого характера. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Алгебра 8 – 9 классы 
1.Числа.  

Рациональные числа. 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью.  

Иррациональные числа. 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

2.Тождественные преобразования.  

Числовые и буквенные выражения. 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

1.Числа. 

Рациональные числа. 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью.  

Иррациональные числа. 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

2.Тождественные преобразования.  

Числовые и буквенные выражения. 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Целые выражения. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Деление многочлена на одночлен и многочлен. 

Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни. 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак корня.  

3.Уравнения и неравенства.  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни. 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни. 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Деление многочлена на одночлен и многочлен. 

Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого 

умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Дробно-рациональные выражения. 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия 

с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни. 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

3.Уравнения и неравенства.  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни. 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни. 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. 
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств 

на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

4.Функции.  

Понятие функции. 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по её графику.  

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

4.Функции.  

Понятие функции. 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 



168 
 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция. 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция. 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Обратная пропорциональность. 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии. 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

5.Решение текстовых задач.  

Задачи на все арифметические действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки. 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция. 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция. 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

Обратная пропорциональность. 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии. 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

5.Решение текстовых задач.  

Задачи на все арифметические действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки. 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты. 
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Логические задачи. 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы). 

6.Статистика и теория вероятностей. 

Статистика. 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и 

графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 

вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление 

событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение 

и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение 

вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины. 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

6.Статистика и теория вероятностей. 

Статистика. 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 

и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины. 
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страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

7. История математики. 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

7. История математики. 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш 

Геометрия 8 – 9 классы 
В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», 

«Геометрия в историческом развитии».  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.  

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса.   

1 ч для отработки устойчивых практических навыков действий 

 1. Четырехугольники    

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырехугольник.  

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Теорема Фалеса. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция, виды и свойства трапеции. Задачи 

на построение. Симметрия четырехугольников и других фигур.  

Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники».  
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Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений 

учащихся в рамках изучения планиметрии.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника.  

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические 

преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии.  

2. Площадь. Теорема Пифагора   

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольник. Площадь параллелограмма. Площадь ромба. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. Теорема об отношении площадей двух 

треугольников, имеющих по равному углу. Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора. Формула Герона.   

Контрольная работа № 2 по теме «Площадь. Теорема Пифагора».  

3. Подобные треугольники    

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.  

Отношение периметров и площадей подобных треугольников. Три признака 

подобия треугольников. Свойство биссектрисы угла треугольника.  

Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» 

Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника.   

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Применение 

подобия к решению задач. Замечательные точки треугольника, их свойства. 

Метод подобия в задачах на построение. Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 300, 450 и 600. Решение прямоугольных треугольников.  Теоремы 

Чевы и Менелая.  Метод подобия в задачах на построение.  

Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия к решению задач»  

4. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности.  

Градусная мера дуги окружности. Центральные и вписанные углы. Теорема о 

вписанном угле. Теорема о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

Теорема о пересечении высот. Свойство биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Вписанная и описанная окружности.   

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность»  

5. Повторение   

Четырехугольники. Площадь. Теорема Пифагора. Применение подобия при 

решении задач. Окружность.  

Итоговая контрольная работа.  

9 класс. 
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Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число п; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул.  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 

логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

 

9 класс 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора.  

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», 

в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах.  

1.  Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Законы сложения. Правило параллелограмма. Вычитание векторов. 

Произведение вектора на число. Векторный метод решения задач. Средняя 

линия трапеции.   

Контрольная работа №1 по теме «Векторы». 

2. Метод координат   

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Условие 

коллинеарности векторов. Координаты вектора. Связь между координатами 

вектора и координатами точки. Простейшие задачи в координатах. Решение 

задач координатным методом. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности.  

Уравнение прямой. Окружность Апполония.  

Контрольная работа № 2 по теме «Уравнение прямой и окружности»  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение координат  

Синус, косинус, тангенс угла. Формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Решение треугольников. Измерительные работы. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов и его свойства. Скалярное произведение в 

координатах.  

Применение скалярного произведения при решении задач.   

Контрольная работа № 3 по теме «Решение треугольников»  

Контрольная. работа № 4 «Скалярное произведение векторов»  

4. Длина окружности и площадь круга   

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Длина дуги. Площадь круга. Площадь кругового сектора.   

Контрольная работа № 5 по теме «Длина окружности и площадь круга»  

5.  Геометрические преобразования (15 часов)  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. 

Поворот. Осевая и центральная симметрии. Композиция движений. 
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Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если 

..., то ..., в том и только в том случае…, логические связки и, или.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и 

его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно исторической среды обучения.  

Использование движения при решении задач. Композиция движений. 

Центральное подобие и его свойства. Использование центрального подобия 

при решении задач и доказательстве теорем. Понятие инверсии. Примеры 

использования инверсии.  

Контрольная работа № 6 «Движение и другие преобразования».  

6. Аксиоматическое построение геометрии (3 часа)  

Некоторые сведения о развитии геометрии. О геометрии Лобачевсткого. Об 

аксиомах планиметрии.  

7. Повторение. Решение задач    

Треугольник. Решение задач. Четырехугольники. Окружность. Векторы. 

Метод координат. Векторный метод. Теорема Чевы и теорема Менелая.  

 

 

Информатика 8 – 9 классы 
8 класс 

1. Математические основы информатики  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

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 десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную 

и обратно.  

8 класс 

1. Математические основы информатики  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

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 десятичную. 
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Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы 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 высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 2. Основы алгоритмизации  

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 (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. 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 описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную 

и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы 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 высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

2. Основы алгоритмизации  
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 (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. 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. 
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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 управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

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 алгоритмических языках. 

3. Начала программирования  

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, трёх, 

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 программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Повторение  

9 класс 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

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 управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

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 алгоритмических языках. 

3. Начала программирования (20 часов) 

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. 
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4. Моделирование и формализация  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования.Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых 

примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

5. Алгоритмизация и программирование  
Этапы решения задачи на компьютере.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка 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 реализация 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, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Повторение  

9 класс 

4. Моделирование и формализация  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования.Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

5. Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка 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 реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 
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объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью 

набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 

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.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом. 

6. Обработка числовой информации  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами. 

7. Коммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике 

(геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в 

частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью 

набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота 

парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 

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.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом. 

6. Обработка числовой информации  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 
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Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные 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. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

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.). 

Повторение  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами. 

7. Коммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике 

(геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, 

в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные 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. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

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.). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание 8 – 9 класс 
ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного 

развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

Общественные отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного 

развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 
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Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные 

роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности 

подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы деятельности. Познание мира и самого себя. Пути 

познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. Социализация 

индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 

ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Образование как способ передачи и усвоения знаний и 

человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. Самообразование. Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

ЭКОНОМИКА 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. 

Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике. Производство и труд. Разделение 

труда и специализация. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия 

спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные 

роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности 

подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы деятельности. Познание мира и самого себя. Пути 

познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. 

Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла 

жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. 

Свобода и ответственность. 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные 

ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Образование как способ передачи и усвоения знаний и 

человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. Самообразование. Религия, религиозные организации 

и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

ЭКОНОМИКА 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и 

услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и 

формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы 

валют. Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. 

Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. 

Разделение труда и специализация. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. Предпринимательство и его основные организационно-правовые 

формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный 

механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 
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ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Экономические 

цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных 

условиях. Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. Неравенство 

доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальная 

роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. 

Социальное развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 

общества. Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. 

Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная 

семья. Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. 

Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения 

между поколениями. Этнические группы и межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки 

государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути 

банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем 

хозяйстве. Экономические цели и функции государства. Экономическое 

развитие России в современных условиях. Безработица как социальное 

явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с 

безработицей. Профсоюз. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальная 

роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. 

Социальное развитие России в современных условиях. Социальное 

страхование. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение 

конфликтов в развитии общества. Человек и его ближайшее окружение. 

Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. 

Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как малая 

группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 

забота о членах семьи. Отношения между поколениями. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки 

государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства. Политический режим. Демократия, 

авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 
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становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации в политической 

жизни. Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

ПРАВО 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты 

права. Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент 

Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации. Конституционные основы судебной системы РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

ПРАВО 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты 

права. Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент 

Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации. Конституционные основы судебной системы РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд 

РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. 
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заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний.  

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и 

крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и 

цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое 

регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний.  

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и 

крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и 

цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. 

История 8 – 9 классы 

Новая история. XVIII в.  8 класс.  

Эпоха ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Великие просветители Европы  

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: 

теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения  

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. 

Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры.  

На пути к индустриальной эре  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление 
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фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства.  

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма».  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного 

равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость 

США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость 

власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов 

к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет - герой Нового Света.  

 Великая французская революция. От монархии к республике  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры.  

Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи  

Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной 

и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах.  

 ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.   



184 
 

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования.  

 Государства Востока. Начало европейской колонизации  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: 

«мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения.  

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.  

История Нового времени. 9 класс.  

 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 

людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество.  

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке».  

Строительство новой Европы.  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой 

половине XIX века. Италия в первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. Повторение и обобщение по теме: «Строительство 

новой Европы».  

 Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и колониальных захватов века.  

Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. 

От Австрийской империи к Австро – Венгрии.  

 Две Америки.  

США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война между Севером и Югом.  
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Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской Америки, образование независимых государств.  

Традиционные общества Востока в XIX веке: модернизация или потеря независимости    

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.  

Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания.  

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов.  

 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы ведущих держав и образование военно – политических блоков.  

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.».  

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи. 8 класс. 

Россия в эпоху преобразований Петра I   

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача.   

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.   

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 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 сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).   

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора 

и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.   

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.   

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.   

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. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.   
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Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных 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 российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.   

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.    

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»   

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.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.   

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 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 таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.   

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.   

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.   

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I   

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая 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 представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.   

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.   

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:  

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.   

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.   
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Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе 

и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.   

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 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.Безбородко.   

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.  

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 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. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.   

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море.   

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.   

Определяющее влияние идей 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 веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). 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. Купечество. Крестьянство.   

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.   

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге 

и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 

первый российский университет.   
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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 классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков.   

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.   

Народы России в XVIII в.   

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы. Формирование черты оседлости.   

Россия при Павле I   

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».   

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 

11 марта 1801 года.   

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.   

Региональный компонент Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 9 класс.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм   

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  Отечественная война 1812 г.   

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 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 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, Северное 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 политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.   

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 в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.   

Крепостнический социум. Деревня и город   
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Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.   

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 империи. 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 повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе.  

Российская культура как часть европейской культуры.   

Пространство империи: этнокультурный облик страны   

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.   

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли   

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для 

всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.   

Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация   

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 общественного 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. Основание Хабаровска.  

«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 и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.   
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории.   

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность   

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 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 модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные 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. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.   

Этнокультурный облик империи   

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов.   

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 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 особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 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.   

Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.   
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Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

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 движения. 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   

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.   

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.   

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социалдемократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 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 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 преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.   

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. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.   

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.   

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.   

Региональный компонент.  Наш регион в XIX в.  

География 8 – 9 классы 
8 класс 

Введение  



192 
 

Что изучает география России. 

Почему необходимо изучать географию своей страны? Знакомство со структурой учебника и атласом. 

КР. Выражать свою точку зрения; вести дискуссию. 

РР. Определять проблему и способы ее решения; владеть навыками анализа. 

ПР. Устанавливать причинно-следственные связи. Применять методы информационного поиска.  

Наша Родина на карте мира. 

Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; развивать навыки работы по образцу при консультативной помощи учителя; организовывать 

выполнение задания по предложенному плану; планировать свою деятельность. 

ПР. Определять критерии для сравнения фактов и объектов; устанавливать причинно-следственные связи; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; 

создавать тексты разных типов; работать с различными источниками информации; применять методы информационного поиска; выделять главное, существенные 

признаки понятий. 

Особенности природы и природные ресурсы России  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 

Особенности рельефа России. Геологическое строение территории России. минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе коллективной и индивидуальной работы. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность. 

ПР. Устанавливать причинно-следственные связи; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты разных типов. 

Климат и климатические ресурсы. 

От чего зависит климат нашей страны. Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата России. Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной работы; развитие критичного отношения к своему мнению. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

ПР. Выделять главное, существенные признаки понятий; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты разных типов; переводить 

информацию из одного вида в другой. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность. 

ПР. Выделять главное, существенные признаки понятий; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты разных типов; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвенные ресурсы России. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность. 

ПР. Выделять главное, существенные признаки понятий; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты разных типов; устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ своего Чукотки. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; высказывать суждения, подтверждая их фактами; участвовать в 

совместной деятельности; оценивать работу одноклассников; критично относиться к своему мнению. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми. 

ПР. Выделять главное, существенные признаки понятий; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты разных типов; устанавливать 

причинно-следственные связи; классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; решать проблемные задачи. 

Природные комплексы России  

Природное районирование. 

Разнообразие природных комплексов. Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны России. Разнообразие лесов России. Безлесные зоны на юге 

России. Высотная поясность. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; высказывать суждения, подтверждая их фактами; участвовать в 

дискуссии. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность. 

ПР. Сравнивать объекты, факты, явления; устанавливать причинно-следственные связи; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты 

разных типов. 

Природа регионов России. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы Восточно-Европейской равнины. 

Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины и проблемы их рационального использования. Кавказ – самые высокие горы России. особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал – «каменный пояс земли Русской». Природные ресурсы Урала. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Климат Восточной Сибири. 

Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. дальний Восток – край 

контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. природные уникумы Дальнего Востока. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Природа своего региона. 

КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; формировать навыки учебного сотрудничества; оценивать работу 

одноклассников; развитие критичного отношения к своему мнению; в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность; осуществлять рефлексию своей деятельности; совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; осуществлять осознанный выбор в учебной деятельности. 

ПР. Применять методы информационного поиска, работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты разных типов; проводить исследование и 

создавать описания; сравнивать объекты и явления по заданным критериям; выделять главное, существенные признаки понятий; решать проблемные задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Человек и природа  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на природу. Рациональное природопользование. Россия на экологической карте 

мира. Экология и здоровье человека. География для природы и общества. 
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КР. Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и фронтальной работы; формировать навыки учебного сотрудничества; оценивать 

работу одноклассников; в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

РР. Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность; владеть основами контроля и самоконтроля; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми. 

ПР. Устанавливать причинно-следственные связи; работать с текстовым и нетекстовым компонентом; создавать тексты разных типов; применять методы 

информационного поиска; решать проблемные задачи. 

9 класс 

География России. Население и хозяйство. 

Введение   

Место России в мире  
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного 

географического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. 

Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны - соседи России.  

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности экономико-географического положения 

России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны.  

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России.  

Практическая работа: Сравнение географического положения России с другими странами.  

Население России  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка 

труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов.  

Города России их классификация.  

География своей местности.  

Особенности населения своего региона.  

Практические работы: 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России.  

Определение особенностей размещения крупных народов России.  

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России.  

Чтение и анализ половозрастных пирамид.  

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.  

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России.  

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы.  

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России.  
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Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  

Хозяйство России  
Общая характеристика хозяйства России. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование.   

Главные отрасли и межотраслевые комплексы  
Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.   

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок.  

Целлюлозно-бумажная промышленность.   

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.   

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли.   

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса.   

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.   

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса.   

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей.   

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

Территориальное (географическое) разделение труда. Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.  

Практические работы:  

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ.  

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России.  

Районирование России. Общественная география крупных регионов  
Районирование - важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа.  

Европейская часть России.  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население.  

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны.  

Центральная Россия. 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.   
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Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северо-Западный регион. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.   

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.  

Европейский Север. 

История освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.   

Поволжье. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.   

Крым. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.   

Северный Кавказ. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.   

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.  

Уральский район. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. 

Общая характеристика. 

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население.  

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны.   

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. 

Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития.  

Западная Сибирь. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района.  

География важнейших отраслей хозяйства.   

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Восточная Сибирь. 
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района.  

География важнейших отраслей хозяйства.   

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Дальний Восток. 

Формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. Практические работы:   

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам.  

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников информации.  

Россия в мире  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг).  

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. Практические работы: Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. Итоговый контроль. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Физика 8 – 9 классы 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(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. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(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. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно 

и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная 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 температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 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 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 
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Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле 

как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного 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. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле 

как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного 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. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения 

и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
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Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. 

Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих 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 соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы   делятся на следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих 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 соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 
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13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и 

массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 
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9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его 

параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка 

гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости 

в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 
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11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

Химия 8 – 9 классы 
1. Введение в химию. 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных вещества. Превращения веществ. Отличие химических 

реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количеств веществ, вступающих и образующихся в результате 

химической реакции. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 

Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные 

индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

2. Атомы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома.   

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».   

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.   

Электроны. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода.   

Образование бинарных соединений. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

3. Простые вещества. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.   

Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических 

элементов к образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.  
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Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

4. Соединения химических элементов. 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле соединения.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.   

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения.   

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

5. Изменения, происходящие с веществами. 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.   

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.   

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. 

Типы химических уравнений. 

6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца 

в свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

7. Свойства растворов электролитов.  

Свойства электролитов. Экспериментальное решение задач. 

9 класс 

1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 

свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

2. Металлы. 
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Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

3. Практикум №1. «Свойства металлов и их соединений» 

4. Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», «неметалл». 

5. Практикум №2. «Свойства соединений неметаллов» 

Решение экспериментальных задач по темам: «Подгруппа кислорода», «Подгруппы азота и углерода», «Получение, собирание и распознавание газов». 

6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к итоговой аттестации (ГИА). 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 

элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов 

и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количеств веществ, вступающих и образующихся в результате 

химической реакции. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 

Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные 

индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов).  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и 

кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 
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Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — 

простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика 

железа, его оксидов и гидроксидов. 

Раздел: «Экспериментальная химия» (На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной 

составной частью каждого из разделов примерной программы, Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и 

распределения его по учебным темам приведен в примерном тематическом планировании). 

Демонстрационный эксперимент.  

1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками.  

3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений.  

5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов.  

6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов одного периода.  

7. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

9. Примеры эндо- и экзотермических реакций.  

10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов.  

11. Реакции ионного обмена.  

12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент.  

1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций.  

3. Разделение смесей.  

4. Признаки и условия течения химических реакций.  

5. Типы химических реакций.  

6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений.  

7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов.  

9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.  

10. Опыты по получению изученных веществ. 

Расчетные задачи.  

1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его химической формуле.  

2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении.  

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

4. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или получающихся в реакции соединений по известной массе 

или количеству вещества другого соединения.  
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Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические 

лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. 

Водоочистные сооружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся.  

1. Работа с источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность 

выдающихся ученых-химиков.  

2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, технологических, практических проблем.  

3. Овладение основами химического анализа и неорганического синтеза. 

Биология 8 – 9 классы 

8 класс: Многообразие живых организмов: Животные 

Раздел 1. Царство Животные 

Введение 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных. 

Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки". 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

1.2.2. Тип Кишечнополостные. 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее 

и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход регенерации у гидры". 

1.2.3. Тип Плоские черви. 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей - паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний.  

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня". 

1.2.4. Тип Круглые черви. 

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 

1.2.5. Тип Кольчатые черви. 
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Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение дождевого червя". 

1.2.6. Тип Моллюски. 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков". 

1.2.7. Тип Членистоногие. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки.  

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие Членистоногих". 

1.2.9. Тип Хордовые  

Подтип Бесчерепные. 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 

распространения. 

Подтип Черепные  

1). Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие 

костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое 

и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа №8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их образом жизни". 

2). Класс Земноводные 

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда 

обита ния и экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных.  

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни". 

3). Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично наземных животных. Структурно - функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №10 "Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы, змеи". 

4). Класс Птицы 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоёмов 

и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  
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Лабораторная работа №11 "Особенности внешнего строения птиц, связанных с их образом жизни". 

5). Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные).  

Лабораторная работа №12 "Изучение внутреннего строения Млекопитающих". 

Лабораторная работа №13 "Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека". 

Основные этапы развития животных. Человек и животные  

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция 

кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Лабораторная работа №14 "Анализ родословного древа царства Животные". 

Раздел 2. Часть 2. Вирусы. 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Раздел 3. Часть 3. Экосистема. Среда обитания. 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения.  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: 

нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Лабораторная работа №15 "Анализ цепей и сетей питания". 

Человек. 9 класс.  

Тема 1. Место человека в системе органического мира. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных животных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Эволюция человека. 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 

различных рас человека. 
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Тема 3. Клеточное строение организма. 
Ткани. Системы органов. Организм. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Наука о человеке: анатомия, физиология, 

гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.  

■ Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные работы: 

№1. Изучение микроскопического строения тканей. 

№2. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция. 
Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нейро –гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система.  Железы внутренней и внешней секреции. 

■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с 

различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств, их   строение, роль в жизни человека. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

Безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные работы: 

№ 3. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

№ 4. Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.  Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. 
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Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка.  Роль нервной системы 

в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 

■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

Первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

№5. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

№6. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*. 

Тема 7. Внутренняя среда организма. 
Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Группы крови.  Переливание крови. Иммунитет.  Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Тканевая жидкость. 

Свертывание крови. Лимфа.  Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа№7. Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 8. Транспорт веществ. 
Транспорт веществ. Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Практические работы: 

№1. Измерение кровяного давления*. 

№2. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

№3. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Тема 9. Дыхание. 
Дыхание.  Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Голосовой аппарат. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

Профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Искусственное дыхание. 

■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа №4. 
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Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Пищеварительные железы: печень 

и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

№ 8. Действие ферментов слюны на крахмал. 

№ 9. Действие желудочного сока на белки. 

Практическая работа № 5 Измерение массы и роста своего организма 

Практическая работа № 6. Определение норм рационального питания*. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии. 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины.  Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение. 
Выделение. Мочеполовая система. Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в 

выделении из организма продуктов обмена веществ. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

■ Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции.  Закаливание. Гигиенические требования к одежде, 

обуви.  Заболевания кожи и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Лабораторная работа № 10. Измерение температуры тела 

Тема 14. Размножение и развитие. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность. 

Психология и поведение человека. Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Речь. Мышление.  

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Биологическая природа и социальная сущность 

человека. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 
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Тема 16. Человек и его здоровье. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, СПИД, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Практическая работа №7. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Практическая часть программы: 

Лабораторные и практические работы. 

В 9 классе проводится 14 работ: 

Лабораторная работа «Строение животной клетки»  

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения тканей» 

Практическая работа «Распознавание на таблицах органов и систем органов человека» 

Лабораторная работа «Строение спинного мозга»  

Практическая работа «Изучениестроения головного мозга человека» 

Практическая работа «Изучение внешнего вида отдельных костей» 

Практическая работа «Измерение массы и роста своего организма» 

Практическая работа «Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц»  

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строение крови» 

Лабораторная работа «Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке»  

Практическая работа «Измерение кровяного давления»  

Лабораторная работа «Действие ферментов слюны на крахмал»  

Предметная область «Искусство» 

Музыка 8 класс 
Раздел I: «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  

1 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда 

передают отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 

явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский 
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композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной 

волей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, 

усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

4. В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. 

Современный и классический балетный спектакль. Может ли быть современной классическая музыка. Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом 

им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в 

балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов 

на вечные вопросы жизни. 

5 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ 

основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» 

и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная 

музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

7 Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

9 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического оркестра. Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы 

главных героев, роль народных сцен. 

10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э.Грига, к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев 

оркестровой сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально- 

симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

12 Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 

16. Защита докладов. 

Раздел II: «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ»  

1 Музыканты - извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 
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2 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века(«атональная» и 

«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная 

музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

3 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой 

- выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

4 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по 

осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

6 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

7. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

8 Современный музыкальный театр. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

9 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

11 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

12 Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

15. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

17. Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

18. Музыкальные завещания потомкам. 

Изобразительное искусство 8 класс 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Синтетические искусства и изображения. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного 

строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества... 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. 

Ведущий художественный, образно-созидательный элемент в спектакле – актёрская игра, в фильме – изображение 

Сценография– особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. Два направления художественной деятельности сценографа: создание 
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образно-игровой среды (места действия спектакля), оформление сценического пространства и создание внешнего облика актёра. Сценический мир как композиция 

из реальных вещей и придуманных изображений, конструкций. 

Сценография как искусство и производство. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.). 

Костюм, грим и маска или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощен Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 

художественного образа спектакля. Искусство и специфика театрального костюма 

Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: грим. Образность театрального грима и причёски 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: маска. 

Маска – внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Традиции и культура театра масок. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса- Барабаса. Кукольный театр – единственный вид сценического искусства с главенствующей ролью художника. 

Художник куклы – создатель образа куклы-актёра 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Игровое действо, построенное на использовании одной из форм художественно-сценографической работы. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий.  

Художник и художественные технологии. Эстафета искусств. Художник и изобразительные средства. Роль художественных инструментов в творческом 

художественном процессе. Объективное и субъективное в живописи и фотографии или кино. 

Фотография –взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение реальности. Грамота фотографирования и операторского мастерства. Фотография 

как передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое изображение не реальность, а новая художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. Художественно-композиционные момента в съёмке. 

Композиция в живописи и фотографии: общее и специфическое. Использование опыта композиции, приобретённого в живописи, при построении фотокадра. 

Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. Натюрморт и пейзаж – жанровые темы фотографии. Свет – изобразительный язык фотографии. Роль 

света в выявлении формы и фактуры вещи. Цвет в фотографии: превращение «природности» цвета в «художественность» 

Человек на фотографии. Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Операторское мастерство фотопортрета. Анализ своеобразия художественной образности 

фотопортрета. Фотоизображение – образное обобщение или лицо конкретного человека в кадре?  Грамота портретной съёмки: определение точки и места съёмки, 

постановка света, выбор эмоционально-психологического состояния, позы и фона для портретируемого. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер.  Событие как объект репортажной съёмки, требующий подготовки, оперативности. Мастерства. Фотоизображение как документ 

времени, летопись запечатлённых мгновений истории и зримая информация. 

Фотография – остановленное время, запечатлённое навсегда в лицах, пейзажах и событиях.  «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Кино – запечатлённое движение. Многоголосый язык экрана. Новый вид изображения – движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство 

кино и монтаж. Грамота изложения киномысли. Художественно-выразительная и образная роль детали в кино. 

Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Азбука кинозыка. Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. 

Литературно-словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. покадровая зарисовка фильма, - раскадровка.  

Из истории кино. Киножанры.  Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные 

фильмы. Реклама и телевизионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом фильме, но и в кинопроизведении любого жанра 

и вида, созданном талантливым автором с чуткой душой. 
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Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, информация. Реальность времени прямого эфира. Человек на экране. Психология и 

поведение человека перед камерой. Принципы работы с человеком в кадре. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме. От большого экрана к домашнему видео.  Главенство играемого актёрами сюжета в игровом (художественном) фильме. Музыка и шумы в фильме.  

Бесконечный мир кинематографа. Компьютер на службе художника.  

Анимационный (мультипликационный) фильм Новые способы получения изображения. Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные 

этапы творческой работы. 

Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства 

Телевидение, пространство, культура. Экран-Искусство-Зритель. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость 

зрительской творческой телеграмоты.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Кинонаблюдение – основа документального видео творчества. Метод кино наблюдения – основное средство изображения события и человека в документальном 

фильме телерепортаже. 

Киноязык и киноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. 

Роль и возможности экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов 

общества. 

Предметная область «Технология» 

Технология  

девочки мальчики 
Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение 

конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода 

и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Раздел 1 

Технологии домашнего хозяйства 

Правила безопасного труда. Бюджет семьи. Технология совершения покупок. 

Экономия в семье. Технология ведения бизнеса. Бизнес – план. Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Бытовая техника. 

Новинки бытовой техники. Современные ручные электроинструменты. 

Система безопасности жилища. 

Практическая работа 

Разработка дизайна квартиры. Проектирование экологического жилья 

Раздел 2 

Электротехника. Техника безопасности при работе с электрическими 

приборами. Электрический ток. Монтажные и электрические схемы. 

Источники электроэнергии. Постоянный и переменный ток. Двигатели 

постоянного тока. Электроизмерительные приборы. Правила эксплуатации 

приборов. Правила измерения. Электрические провода и 
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Практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел 2. «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и 

принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

электрическая цепь. Монтаж. Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. Виды ламп. Бытовые 

электронагревательные приборы открытого и закрытого типа. Энергетика 

будущего. 

Практические работы 

Мелкий ремонт электронагревательных приборов. Построение электрической 

цепи. (схемы) 

Раздел 3 

Радиоэлектроника. 

Понятие об радиоэлектронике. Электромагнитные волны и способы передачи 

информации. Цифровые приборы.  

Раздел 4 

Профессиональное самоопределение. 

Сферы производства и разделение труда. Технологии профессионального 

выбора. Психограмма и профессиограмма будущей профессии. Тестовые 

технологии при выборе профессии. Профессиональное самоопределение и 

возможности построения карьеры. 

Практическая работа 

Подготовка и реализация творческого проекта «Мой профессиональный 

выбор» 

Раздел 5 

Исследовательская и созидательная деятельность Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 

презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети 

Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов.  

Презентация проекта.  
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конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика 

электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел 3. «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Моя будущая профессия» и др.  
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потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в 

целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Влияние техники и технологий на виды, 

содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье 
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и выбор профессии. 

Практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 

профессии. 

Раздел 5. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации с использованием ПК. Выполнение 

проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 8 – 9 классы 
1. «Знания о физической культуре» 
История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и 

развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по 

развитию физических качеств. 
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- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее 

влияние на работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности: влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного зала 

и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) 

индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение основных частей занятий, определение их направленности и содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и 

спортивными играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

3. Физическое совершенствование. 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Спортивные игры.                                                             

Баскетбол. 
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Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передач мяча: Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстоя-

ние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: Перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика игры: Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения 

мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

 Гимнастика. 
Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, 

с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика. 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 
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Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и 

вертикальную цель (lxl м) девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, 

на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Развитие выносливости: Бег на выносливость. 

Футбол 

Стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, ускорения, старты из различных положений; удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороны стопы; удары по мячу серединой подъема стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; остановка мяча 

подошвой; ведение мяча по прямой; удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель; комбинация из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, удар по воротам; игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Развитие координации движений: преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силы: подтягивание в висе и отжимание в упоре; подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; метание набивного мяча из различных 

исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости: бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы: прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с 

набивными мячами. 

Развитие быстроты: бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой); прыжки через скакалку в максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 – 9 классы 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Пожарная безопасность  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности 

человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 
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Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права 

граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины 

ДТП. Основные направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности 

пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – 

водитель транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Безопасность на водоемах  
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на 

воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного купания в различных водоемах. Водные походы 

и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при них. Оказание помощи, 

терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв 

и природных вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Расширение возможностей организма человека противостоять опасным 

факторам окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия на организм человека 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты 

экономики, возникновение на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Радиационно- опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно- 

опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химические вещества и аварийно-химически опасные вещества. Химически 

опасные объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на 

взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. 

Возможные последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной 

безопасности, установленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, проживающего в 

непосредственной близости от радиационно-опасных объектов. 
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Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные 

свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекомендации 

специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения 

гидродинамических аварий. Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному 

поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Федеральная автоматизированная система централизованного 

оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения 

в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых 

в защитных сооружениях гражданской обороны. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека 

как индивидуальная и общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. 

Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие «репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. 

Влияние семьи на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека, способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные 

направления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. 

Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм 

формирования наркомании. Последствия вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три основополагающие истины для 

профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре 

безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях  
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Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при 

оказании первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно-химически опасными веществами. Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее 

распространенными аварийно-химически опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

9 класс 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Национальная безопасность в России в современном мире  
Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в мировых процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов 

России в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и государства в общем содержании национальных интересов. 

Национальные интересы России во внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России в международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная безопасность России. Профилактика отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и обеспечение 

национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. Возрастание отрицательного влияния последствий 

чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система обеспечения безопасности населения страны. Уровень 

культуры в области безопасности населения страны и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России  
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и чрезвычайные ситуации, их влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия 

в области безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные 

последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории России. Роль человека в обеспечении личной 

безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Угроза военной безопасности России. Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороны. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 
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МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и 

структура. Основные задачи МЧС России. Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений по территории страны. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Локальная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по совершенствованию системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и их 

предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Терроризм и террористическая деятельность. Основные черты современного 

терроризма. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы 

осуществления террористической деятельности и террористических актов. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. Основные 

принципы противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации. Контртеррористическая 

операция. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в нашей стране. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  
Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения в различных ситуациях террористического характера - при угрозе 

взрыва; в случае захвата в заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, содержащих угрозы террористического акта; по телефону. 

Профилактика наркозависимости. Значение индивидуальной системы самовоспитания для профилактики наркомании. Психологические основы для 

формирования индивидуальной системы профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании и наркозависимости. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  
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Здоровье – условие благополучия человека  
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие 

влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная 

составляющая здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в 

обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей и государства за воспитание и развитие детей. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему вступлению в половую связь. Последствия ранних половых связей. 

Здоровый образ жизни – надежная профилактика раннего вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их 

распространения. Характеристика основных инфекций, передаваемых половым путем. Основные меры по профилактике ИППП. 

Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Основные причины распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  
Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на 

взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение 

планировать семейный бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. 

Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

Оказание первой помощи  
Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей. Оказание самопомощи и 

взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для 

человека передозировки психоактивных веществ. Правила оказания первой помощи при передозировке психоактивных веществ. 

 

 

Рабочие программы учебных предметов ООП ООО представлены в Приложении  
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II.3. Программа воспитания Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей» на 2021-2026 годы. 

 

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ 

основные образовательные  программы основного общего среднего общего образования 

дополняются  структурным элементом и включают рабочие программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа  воспитания, календарные планы работы ГАОУ ЧАО «Чукотский 

окружной профильный лицей» разработаны на основе соответствующих примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы, 

с учетом особенностей лицея.  При разработке программы воспитания и календарных 

планов воспитательной работы учитывается мнение Методического объединения классных 

руководителей (Педагогического Совета) лицея, Совета обучающихся лицея, 

Родительского комитета. Проекты программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы  для обсуждения  и последующего утверждения доводятся до 

сведения заинтересованных лиц путем размещения  соответствующих документов на 

официальном сайте Чукотского окружного профильного лицея. 

    Программа воспитания обучающихся Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей на 2021 – 2026 учебный год, представляет педагогическое 

прогнозирование, моделирование, умение соединить реальность с перспективами развития 

детского коллектива.   

  Программа воспитания разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.   Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

(далее по тексту – лицей) и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал   совместной   деятельности и тем самым сделать   

лицей воспитывающей организацией. 

Чукотский окружной профильный лицей является средней общеобразовательной 

организацией, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 230 человек. 

Обучение ведётся с 8 по 11 класс по двум уровням образования: основное общее 

образование и среднее общее образование. Часть из детей (44% от всей численности 

обучающихся лицея) проживают в интернате лицея, в котором созданы все социально-

бытовые условия.  Воспитатели интерната наряду с педагогами-предметниками, классными 

руководителями и другими специалистами лицея активно принимают участие в 

воспитательном процессе.  Классные коллективы небольшие, поэтому процесс 

установления межличностных контактов идет интенсивнее, существует реальная 

возможность проявить себя каждому в общем деле.  В лицее нет обособленности между 

классами, обучающимися разного возраста.  

Создание ситуаций совместного поиска, проведения мероприятий и др.  

стимулирует совместную активность обучающихся и учителей.  Таким образом между 

педагогами и лицеистами складываются контактные взаимоотношения, основанные на 

доверии и взаимопонимании. В процессе своей воспитательной деятельности лицей 

активно сотрудничает с культурно-досуговыми и спортивными учреждениями города, 
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силовыми структурами, общественными организациями и другими учреждениями.  

Возможность очно взаимодействовать с учреждениями других районов Чукотского 

автономного округа, организовывать тематические выезды, различные экологические 

мероприятия, круглогодичные спортивные состязания, летнюю оздоровительную 

кампанию отсутствует.    Соответственно, в данной программе учитываются   эти факторы, 

особенности контингента обучающихся, территориальные условия.  

Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

лицеистов в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в лицее.  

Цели, обозначенные в программе воспитания лицея также включают в себя и цели, 

определяемые региональной политикой образования. Это сохранение самобытности 

национальной культуры, традиций, обычаев, особенностей языка, способствующих 

духовному и нравственному развитию обучающихся. Результатом всей работы лицея 

должен стать молодой человек, воспитанный как личность и индивидуальность 

ориентированный на творчество, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина 

и личным достоинством. Смысл воспитания в современных условиях видится нами и в том, 

чтобы, опираясь на интересы ребенка, создать условия для его самоопределения, 

самореализации и развития.  

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся:    

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;    

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;   

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско -

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;    

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;    

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

           Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция; воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная 
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разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;   

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Особенности воспитательного процесса:  

       Воспитательная система лицея складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора, педагога-организатора ОБЖ, педагога-психолога, социального педагога, 

воспитателей интерната, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, культурно-досуговой, спортивной и творческой 

деятельности, ученическое самоуправление. Управление воспитательным процессом в 

лицее осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса в системе: 

директор, заместитель директора по воспитательной работе, МО классных 

руководителей, заведующий интернатом. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития лицея участвуют советы 

самоуправления: Ученический Совет (Совет старост), родительский комитет.  

    Педагоги лицея уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Эффективность воспитательной системы во многом зависит от классных руководителей. 

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов, здоровому образу жизни.   

 

II.3. 1. Цель и задачи  воспитания  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в лицее– личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:   

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые   приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования:  

1.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений:    

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;    

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;    

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;    

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;    

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;    

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку  

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

лицеистов, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся.  

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями лицеистов юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению лицеистов во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:    

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на улице; 

   

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;    

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;    

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;    

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.    

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с лицеистами 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.    

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.    

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в ученическом сообществе (коллективе);   

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни лицея;  

3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по лицейским программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;    
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, 

так и на уровне классных коллективов;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских 

общественных объединений и организаций («Рубеж», «Союз добровольцев-87», РДШ, 

Спортивный клуб), а также деятельность  центра образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» структурного подразделения лицея; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;    

8) организовывать профориентационную работу с лицеистами;  

9) организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;    

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности;    

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.    

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

II.3.2. Основные виды, формы и содержание деятельности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея.  

Общие задачи воспитания, развития и социализации, обучающихся в Лицее 

классифицированы по направлениям, каждое из которых тесно связанным с другими. Все 

направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.   

Направление 

воспитания 

 Содержание работы  Формы работы 

Гражданско-

патриотическое 

- формирование гражданской и 

патриотической направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

- формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.   

-воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, лицея, семьи.   

-воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.   

-организация и проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности -посещение мест, 

связанных с памятью поколений, 

формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции; 

- тематические классные часы, 

часы общения; 

- конкурсы, викторины по 

патриотической тематике; 

- интерактивные игры, 

дебаты, дискуссии 

патриотической тематики; 

- концерты, посвященные 

патриотической тематике; 

- встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка; 

- посещение воинской части, 

музеев, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 

- месячник военно-

патриотического воспитания; 
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 - демонстрация примеров проявления 

молодежью, лицеистами гражданской 

позиции, мужества и патриотизма; 

- привлечение лицеистов к работе в 

общественных организациях, в детских 

объединениях; 

- поощрение лицеистов, проявляющих 

гражданскую позицию;. 

- участие в военно-спортивной 

игре «Зарница». 

Правовое  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на изучение лицеистами 

правовых норм и законов государства, на 

формирование умений и навыков 

правового поведения 

- тематические классные часы, 

часы общения; 

- конкурсы, викторины по 

правовой тематике; 

- интерактивные игры, 

дебаты, дискуссии правовой 

тематики; 

-уроки финансовой 

грамотности; 

- встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка. 

Духовно-

нравственное 

(эстетическое) 

- приобщение   к   базовым   национальным   

ценностям Российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество; 

-формирование духовно-нравственных 

качеств личности; 

-воспитание человека, способного к 

принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях;    

- формирование дружеских отношений в 

коллективе; 

-воспитание   нравственной   культуры, 

основанной   на самоопределении и 

самосовершенствовании;     

- воспитание доброты, чуткости, 

сострадания, заботы и милосердия к 

окружающим людям;    

- создание единой воспитывающей среды, в 

которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к 

целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного 

учреждения;     

- создание условий для проявления 

лицеистами собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств; 

-формирование экологической культуры; 

- тематические классные часы, 

часы общения; 

- тренинги нравственного 

самосовершенствования; 

- театральные и 

кинопросмотры; 

- экскурсии, знакомство с 

историческими и памятными 

местами города и округа; 

- дискуссии по нравственной 

тематике; 

-  волонтерская деятельность в 

детских домах, больницах, 

детских садах; 

- праздничные поздравления 

одноклассников, педагогов, 

конкурсы; 

-занятия в кружках, секциях, 

студиях 
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-формирование общественных мотивов 

трудовой деятельности   как   наиболее   

ценных   и   значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу; 

- поощрение лицеистов, совершающих 

нравственные поступки; 

- соблюдение эстетических и этических 

норм при проведении внеклассных 

мероприятий любого уровня; 

- дополнительное образование по 

художественному направлению. 

Общеинтел- 

лектуальное   

-активная практическая и мыслительная 

деятельность;   

-формирование потребности к изучению, 

создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся; 

- изучение интеллектуальных 

возможностей лицеистов и динамики 

изменения интеллектуальных 

достижений; 

- развитие интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии 

собственного интеллекта; 

- развитие творческой инициативы и 

активности обучающихся в 

интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, 

поддержка проявления таланта 

обучающихся лицея; 

- стимулирование и поощрение 

достижений лицеистов в данном 

направлении; 

-дополнительное образование по 

социально-педагогическому, 

техническому направлениям. 

Интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

ярмарки, викторины, 

олимпиады; 

- научно-практические 

конференции; 

- объединения по интересам; 

- предметные недели, 

декады; 

-уроки финансовой 

грамотности; 

- экскурсии в музей, посещение 

выставок; 

- встречи с талантливыми 

учеными, музыкантами, 

композиторами, с 

талантливыми сверстниками; 

- часы общения и беседы, 

обсуждение газетных статей и 

журналов и т.д.; 

-занятия в кружках, секциях, 

студиях.; 

-занятия в  центре «Точка 

роста» 

 

 Спортивно-

оздоровительное 

- разностороннее просвещение и активное 

привлечение лицеистов к занятиям 

физкультурой и спортом; 

- поощрение лицеистов, 

демонстрирующих ответственное 

отношение к занятиям спортом, 

физической культурой; 

- дополнительное образование: работа по 

физкультурно – спортивному 

направлению; 

-  участие, организация и проведение 

мероприятий  различного уровня. 

-проведение конкурсов, 

классных часов, бесед; 

интерактивных игр, 

дискуссий, конференций, 

дебатов по темам, связанным 

с физкультурой и спортом; 

- спортивные соревнования, 

конкурсы, турниры, олимпиады, 

праздники; 

- спортивно-оздоровительные 

кружки, секции; 

-участие в фестивалях ГТО, 

сдача нормативов ГТО; 
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-«Президентские игры и 

состязания»; 

- участие в  спортивных 

мероприятиях города, округа, 

страны; 

-деятельность спортивного 

клуба. 

Ключевые 

общелицейские 

дела.  

Традиции лицея 

 

Организация и проведение традиционных 

мероприятий лицея: 

-день лицеиста (посвящение в лицеисты); 

-свечка (вечер знакомств); 

-предметные недели; 

-день Чукотского автономного округа; 

-Новогодний калейдоскоп 

(развлекательные станции); 

-месячник военно-патриотического 

воспитания; 

-«Поздравляю!» (видеопоздравления от 

выпускников прошлых лет); 

-праздник последнего звонка «До 

свидания, лицей!» (фотопожелания 

лицеистов, передача «камня знаний», 

танцевальный флешмоб, запуск шаров с 

пожеланиями, выступления семейных 

династий); 

- традиционный выезд выпускников на 

базу отдыха Сопка Михаила. 

-концерты, выступления 

классных коллективов, 

представления; 

-оформление и работа 

новогодних станций; 

- конкурсы, викторины, 

соревнования и состязания, 

эстафеты, игры; 

- создание и демонстрация 

тематических видеороликов; 

- лектории; 

- акции; 

-привлечение родительской 

общественности к 

проведению традиционных 

лицейских мероприятий; 

--представление визитных 

карточек классов; 

-работа по организации и 

проведению традиционных 

дел лицея; 

- занятия в  центре «Точка 

роста» 

Дополнительное 

образование 

- изучение интересов и запросов учащихся 

при создании объединений 

дополнительного образования; 

- работа по направлениям 

дополнительного образования:  

- социально-гуманитарное;   

- физкультурно-спортивное;  

-         техническое; 

- художественное. 

-занятия в кружках, секциях, 

студиях; 

-представление результатов 

деятельности (выставки, 

участие в концертной 

деятельности, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д.); 

- занятия в  центре «Точка 

роста» 

 

Самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения. 

Волонтерская 

- контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся в классах со 

стороны самих учащихся; 

- организация дежурства по лицею; 

- работа Совета старост, 

ученического Совета; 

- акции; 

-рейды; 

-культурно-спортивные и 

досуговые мероприятия; 



239 
 
 

(добровольческая) 

деятельность. 

- контроль за соблюдением правил 

поведения учащимися в лицее со стороны 

самих учащихся; 

- организация трудовых десантов;  

- сохранность имущества лицея со 

стороны самих учащихся; 

- сбор информации для медиа; 

- проведение опросов общественного 

мнения, анкетирования по различным 

актуальным темам; 

- организация культурно-спортивных 

мероприятий; 

- организация и проведение коллективных 

творческих дел для учащихся лицея; 

- организация встреч с интересными 

людьми; 

-работа детских общественных 

объединений «Союз добровольцев 87», 

«Рубеж, Спортивный клуб, РДШ; 

-участие в социально-значимых 

мероприятиях лицея, города, округа, 

страны; 

-участие в социальных проектах 

Всероссийских детских общественных 

объединений. 

- встречи, беседы, круглые 

столы, диспуты; 

-участие в конкурсах, 

фестивалях, движениях; 

- анкетирование, помощь в 

сборе информации; 

- участие в организации 

деятельности лицея в 

пределах своих полномочий; 

-дни самоуправления; 

-волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность; 

- занятия в  центре «Точка 

роста»; 

-деятельность Спортивного 

клуба; 

-деятельность Совета 

интерната. 

Медиа  -поддержка талантливых юных 

журналистов; 

-создание и развитие школьных 

медиацентров, новостных групп в 

социальных сетях; 

-повышение уровня школьных СМИ и 

пресс-центров; 

-проведение пресс-конференций, 

фестивалей, творческих конкурсов для 

лицеистов; 

-формирование медиакультуры 

лицеистов; 

- интеллектуальное развитие лицеистов, 

их самостоятельность; 

- качественное улучшение 

информационной предметно-

развивающей среды в семье и лицее через 

приобщение к культурным ценностям 

своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования российской гражданской 

идентичности 

-создание лицейской газеты 

(в рамках проекта «Точка 

роста»); 

-подготовка и размещение 

тематических 

видеоматериалов на сайте 

лицея, социальных сетях; 

-  участие в онлайн-уроках 

различной направленности. 

Профориентация  -популяризация профессий; 

-формирование готовности обучающихся 

к выбору направления своей 

- онлайн уроки на сайте по 

бесплатной профориентации 

для детей «ПроеКТОрия»; 
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профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;       

- формирование общественных мотивов 

трудовой деятельности   как   наиболее   

ценных   и   значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на 

пользу обществу. 

 

- участие в 

профориентационных 

мастер-классах; 

 - классные часы; 

- дни открытых дверей в 

организациях и 

учреждениях; 

-экскурсии; 

-анкетирование; 

-профориентационные 

беседы, лекции с 

представителями 

организаций, учреждений, 

структур 

-консультирование: педагог-

психолог; социальный 

педагог 

Здоровье-

сберегающее  

-формирование и развитие знаний, 

установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- развивать умение распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- 

и взаимопомощь; 

- изучение состояния здоровья 

лицеистов; 

- активное привлечение лицеистов к 

здоровому образу жизни; 

-информационно-просветительская 

работа по питанию; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, нормативов 

- профилактика инфекционных 

заболеваний. 

-медицинские осмотры, 

-прививочные кампании; 

-проведение конкурсов, 

классных часов, бесед; 

интерактивных игр, 

дискуссий, конференций, 

дебатов по темам, связанным 

с формированием ценности 

ЗОЖ; 

-анкетирование; 

-встречи с сотрудниками ГУЗ 

ЧОБ, ГИБДД и других 

структур; 

- родительский лекторий; 

- проекты, направленные на 

формирование ценности 

ЗОЖ; 

-инструктажи. 

Профилактика 

безнадзорности  

и 

правонарушений 

социально- 

опасных явлений 

-совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению.   

-организация работы по предупреждению 

и профилактике асоциального поведения 

обучающихся.   

- организация мероприятий по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма.   

- проведение эффективных мероприятий 

по  предотвращению 

-работа Совета 

профилактики; 

-встречи, лекции, беседы; 

-проведение цикла 

нравственных уроков при 

взаимодействии с 

Анадырской и Чукотской 

Епархией; 

-анкетирование; 

- консультации специалистов 

(социального педагога, 

педагога-психолога, 

медицинских работников) 
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 суицидального риска среди детей и 

подростков.   

- изучение  интересов,  склонностей 

 и способностей,  обучающихся 

 «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность  и 

 деятельность объединений 

 дополнительного образования.   

- организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-

психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска».   

для родителей и детей 

«группы риска»; 

-встречи с сотрудниками МО 

МВД Анадырский, КПДН и 

других заинтересованных 

структур; 

-организация внеурочной 

деятельности учащихся; 

-деятельность Совета 

интерната. 

Классное  

руководство 

- контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся лицея. 

- организация общелицейских и классных 

мероприятий, классных часов, встреч с 

интересными людьми 

-ведение документации класса; 

-работа МО классных руководителей 

-работа с родителями учащихся класса; 

- контроль за соблюдением правил 

поведения учащимися в лицее 

-личные дела учащихся; 

-справки, отчеты; 

- участие в организации и 

проведении общелицейских и 

классных мероприятий, 

классных часов, встреч с 

интересными людьми; 

-обобщение опыта; 

- заседания МО классных 

руководителей; 

-родительские собрания; 

- индивидуальные 

консультации, беседы 

Работа  в 

интернате лицея 

- создание социально-бытовых условий 

для воспитанников интерната; 

- создание условий, способствующих 

социальной адаптации лицеистов;  

- осуществление социально-

психологического изучения детей для 

организации индивидуального подхода к 

ним,  

-оказание социально - психологической 

помощи детям, родителям, учителям; 

- оказание помощи в достижении 

позитивного разрешения проблем; 

-охрана и защита личности, ее прав, 

интересов; 

- контроль за эффективностью 

использования времени для качественной 

подготовки домашних заданий; 

- соблюдение режима дня и правил 

внутреннего распорядка воспитанниками 

интерната; 

- отслеживание состояния здоровья 

воспитанников интерната. 

- социальная 

профилактическая работа; 

- консультативная работа,  

направленная на 

консультирование взрослых 

и детей по вопросам 

развития, обучения, 

воспитания; 

-работа Совета интерната; 

-  организация досуговой 

деятельности воспитанников 

в том числе в  каникулярное 

время;  

- беседы; 

- инструктажи; 

- познавательные часы; 

-игры, викторины; 

- мероприятия, направленные 

на профилактику 

правонарушений и 

негативных форм поведения; 

-работа с родителями 

воспитанников интерната; 

- социально-педагогическая 

диагностика семей 

воспитанников; 
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-выявление и поддержка 

учащихся, нуждающихся в 

социальной защите; 

- контроль за соблюдением 

воспитанниками режима дня, 

санитарных норм; 

- организация  питания 

воспитанников интерната; 

- помощь  при оказании 

медицинского обслуживания 

воспитанников интерната. 

Работа с  

родителями 

- изучение взаимоотношений детей и 

родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 

- сотрудничество с общественными и 

правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического 

здоровья и благополучия каждого ребенка 

в семье; 

- оказание социально-психологической 

службой лицея консультативной помощи 

родителям; 

- разностороннее просвещение родителей 

по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания детей, использование 

активных форм просветительской 

деятельности; 

- Включение родителей в разнообразные 

сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения.   

- демонстрация достижений родителей в 

воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно 

участвующих в жизнедеятельности лицея. 

- классные часы; 

- родительские собрания, 

конференции; беседы 

- дни открытых дверей 

-анкетирование 

-консультирование: педагоги-

предметники, педагог-

психолог; социальный 

педагог; 

- беседы, консультации 

воспитателями  интерната; 

 

Контроль  

за 

воспитательным 

процессом 

- соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса; 

-выявление успехов и недостатков. 

-организация проверок; 

- подготовка справок, отчетов  

и другой документации 

 

 Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле, но    некоторые 

направления представлены несколькими модулями, так как отнести его только к одному 

модулю невозможно, учитывая его специфику.  

  

3.3. Модуль «Ключевые общелицейские дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами, воспитателями в 
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единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

  На внелицейском уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего лицей социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни лицея, города, 

округа, страны; 

• проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации учащихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 На лицейском уровне: 

• общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в лицее и развивающие лицейскую идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и учащихся с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни учащихся и учителей. 

Они создают в лицее атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ лицея. 

• церемонии награждения (по итогам триместра, года) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

•  Проведение дискотек,  дней именинника (в интернате лицея) 

•  Выбор и делегирование представителей обучающихся, проживающих в интернате, 

в Совет интерната 

 На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы  

дел, ответственных за подготовку общелицейских ключевых дел, Совет старост 

(ученический Совет), Совет профилактики и другие; 

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел; 
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов – ученического Совета, Совета старост. 

 На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  

 3.4. Модуль «Классное руководство»  

Классные руководитель ежегодно планирует свою воспитательную работу в соответствии 

с планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу: 

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе, заведующей и воспитателями 

интерната;  

- работу с родителями обучающихся или  их законными представителями.  

  Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и  

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

учащихся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 



245 
 
 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

учащемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся  в их повседневной жизни,  в том числе в 

интернате лицея, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом, 

воспитателем интерната беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями, воспитателями интерната, а также 

(при необходимости) – с педагогом-психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным педагогом-психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных  

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с воспитателями интерната: 

 регулярное взаимодействие классного руководителя с воспитателями интерната, 

направленное на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение  возможных конфликтов между 

воспитателями и обучающимися;  

  решение конкретных проблем воспитанников интерната, интеграция 

воспитательных влияний на обучающихся; 
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 Проведение совместных мероприятий  по привлечению воспитателей  к участию во 

лицейских делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

воспитанников, увидев их в иной обстановке; 

 объединение усилий  воспитателей интерната и классных руководителей в деле 

обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, 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 учащихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел  

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и лицея. 

  

Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности»  

  Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в лицее осуществляется 

преимущественно через:    

- вовлечение учащихся 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, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 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;    

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучащимися 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 
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прекрасное, на воспитание ценностного отношения учащихся 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.    

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.    

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.    

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

в рамках внеурочной деятельности объединения дополнительного образования. 

Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность ученика, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. Представление широкого 

выбора направленностей, организация творческой работы в системе дополнительного 

образования решает следующие задачи:  

- развитие творческих способностей и творческой активности лицеистов,  

- развитие их познавательных интересов,  

- формирование мотивации успеха,  

- создание условий для самоутверждения и самореализации,  

-         создание условий всестороннего развития личности.  

В лицее осуществляется деятельность кружков, секций   по следующим направленностям:  

- социально-гуманитарное;    

- физкультурно-спортивное;  

-         техническое; 

- художественное. 

Большое значение имеет деятельность РДШ, Спортивного клуба, военно-патриотического 

клуба «Рубеж» и Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».   

         

3.6. Модуль «Школьный урок»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока в лицее планируется 

непосредственно педагогами-предметниками и предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

•  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками- обучающимися, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
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• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 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 детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

•  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам 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. 

  

3.7. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

подростковых 8-9 классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством  введения функции  педагога-куратора)  в  детско-взрослое 

самоуправление.    

  Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом.  

  На уровне лицея:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся (ученического Совета), 

создаваемого для учета мнения лицеистов по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 
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•  через работу постоянно действующего лицейского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность Совета профилактики, в состав которого входят наиболее 

авторитетные старшеклассники для принятия определенных решений и урегулированию 

конфликтных ситуаций в лицее; 

 через деятельность Совета интерната, в состав которого входят наиболее 

авторитетные  лицеисты, проживающие в интернате, для принятия различных решений, 

касающихся правил проживания в интернате, соблюдения санитарных норм, организации 

досуга в интернате в каникулярное  и учебное время, проведения различных конкурсных и 

тематических мероприятий, урегулирования конфликтных ситуаций в интернате лицея; 

 через деятельность Спортивного клуба, РДШ,  Центра образования цифрового и  

гуманитарного профилей «Точка роста». 

  На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост), 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 (например: редколлегия, спортсектор, культмассовый сектор и 

др.) 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему  

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе (дежурство),  комнатными 

растениями и т.п. 

  

 3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 
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делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к лицею территории и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее и городе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью учащихся. 

   Деятельность этих объединений направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости лицеистов. Участие в различных проектах развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает лицеистов к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в лицее, семье, ближайшем социальном окружении. 

Этот модуль включает в себя деятельность детских общественных объединений, созданных 

на базе лицея : школьное отделение региональной общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», добровольческий отряд 

«Союз добровольтцев -87», Спортивный клуб, военно-патриотическое объединение 

«Рубеж», Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»). 

Каждое общественное детское объединение лицея имеет свой план работы или программу 

работы, своего руководителя, свою символику, деятельность объединений отражается на 

информационных стендах лицея, на сайте лицея, на страницах Доброволец.РФ, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. Ученическое самоуправление 

координирует деятельность. Представители РДШ входят в состав общественных детских 

объединений лицея и ученического самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех созданных в лицее ученических структур для успешного 

решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

  

Модуль 3.9. «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, походы 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 внелицейских ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
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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 классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• экскурсии в музеи, библиотеки, на предприятия, организуемые администрацией 

лицея (проводятся как информационные уроки, способствующие расширению кругозора 

обучающихся в различных сферах (профориентационной, социально-культурной, 

исторической, экологической и др); 

•  массовые выезды на природу, организуемые администрацией лицея при 

содействии родителей обучающихся и осуществляемые с обязательным привлечением 

лицеистов к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей, проведение культурно-спортивных 

мероприятий). 

  

 3.10. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить лицеиста к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ученика к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

• 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 учащимся профессиональной 

деятельности;  

• экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных мероприятий, дней открытых дверей в учреждениях и 

организациях, средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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•  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.11. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и   сотрудничества, поддержка 

их творческой самореализации. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:   

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через лицейскую 

газету, радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни лицея, 

популяризация общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• лицейская газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, колледжах 

и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

•  лицейский медиацентр – созданный из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющий 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение лицейских праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; лицейская интернет-группа - 

разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к лицею, информационного продвижения ценностей лицея и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями  и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;  

• участие лицеистов в конкурсах медиа, различных медиа-проектах, медиа-акциях; 

• деятельность Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

  

 3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда лицея (в том числе и интерната), при 

условии ее грамотной организации, обогащает его внутренний мир, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком лицея.  Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой лицея как:  

• оформление интерьера лицейских помещений ( интерната, вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок учеников 

на учебные и внеучебные занятия; 
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• размещение на стенах лицея, в том числе и интерната, регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин, фотографий 

определенного художественного стиля, знакомящего лицеистов с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

• оборудование рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

лицея на зоны активного и тихого отдыха; 

• оформление комнат отдыха в интернате лицея; 

• оформление классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная разработка, создание и популяризация особой лицейской символики 

(эмблема лицея, логотип), используемой как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общелицейских дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых 

событий; 

• акцентирование внимания лицеистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

лицея, его традициях, правилах. 

  

 3.13. Модуль «Работа с родителями»  
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

  На групповом уровне:  

• Общелицейский родительский комитет лицея, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся лицея; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

   На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов (педагогов-предметников, социального педагога, педагога-

психолога, воспитателей интерната) по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций и других вопросов, связанных с обучение и воспитанием; 

• участие родителей в педагогических собраниях, советах и других формах работы, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общелицейских 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

II. 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

  Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим лицеем направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания обучающихся и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в лицее, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

лицеистов– это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и   стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

4.2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью лицея.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общелицейских ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;  

  качеством реализации личностно- развивающего потенциала уроков;  

  качеством существующего в лицее ученического  самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе лицея детских общественных объединений 

РДШ, Спортивный клуб, «Рубеж», «Союз добровольцев 87»);  

 качеством функционирующего на базе лицея Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

 качеством проводимых в лицее экскурсий, походов;  

  качеством профориентационной работы лицея;  

 качеством работы медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды лицея;  

  качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

4.3. План воспитательной работы Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей» на 2021-2026 годы 

Планирование воспитательной работы лицея на 2021 – 2026 годы представлено в виде 

перспективной сетки основных и ежегодных мероприятий с учетом модулей программы и 

направлений воспитания. Ежегодно составляется план воспитательной работы с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 

Российской Федерации, Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа и других заинтересованных структур, и ведомств. 

Цель воспитательной работы лицея на 2021-2026 годы:  

-совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.   

Задачи воспитательной работы:   

-совершенствовать  систему  воспитательной  работы  в  классных 

коллективах;   

- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;   

- формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность 

в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;   

- формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;   

- формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;   

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;   

- продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;   

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;   



256 
 
 

- развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;   

- развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель».   

 

Направление 

воспитательно

й 

деятельности  

Содержание, 

мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Ответственн

ый  

Примечан

ие  

Г
р

а
ж

д
а
н

ск
о

- 
 п

а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

Цикл тематических 

уроков, 

посвящённых 

событиям Второй 

мировой войны  

 

В течение года Учитель 

истории, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

воспитатель 

«Союз 

добровольц

ев-87», 

Центр 

«Точка 

роста» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Сентябрь-май Учитель 

истории, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

РДШ 

Проектная 

деятельность 

«Победа деда  - моя 

победа» 

Сентябрь- апрель, 

апрель –защита 

проектов 

Учитель 

истории 

 

Линейка, 

посвящённая Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

03 сентября педагог-

организаторы 

«Союз 

добровольц

ев-87» 

Агитационная 

работа по участию в 

Международном 

конкурсе «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

Октябрь-15 ноябрь  Учитель 

истории,  

педагог-

организатор 

 

Всероссийский 

урок, посвящённый 

Дню народного 

единства  

 

 

 

Ноябрь  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Представит

ели органов 

государстве

нной власти 

и органов 

местного 

самоуправл

ения 

Чукотского 

автономног

о округа 

Географический 

диктант 

Ноябрь Методист   

Урок памяти ко 

Дню народного 

единства 

 Ноябрь  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Б-ка им. 

Тана – 

Богораза 



257 
 
 

 

Оформление стенда 

«Святое дело-

Родине служить» 

октябрь педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Экскурсия в 

воинский музей 

пограничной части 

г. Анадырь 

 В течение года  Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

по 

согласован

ию с 

Пограничн

ой частью 

Проведение 

тематического 

классного часа, 

посвящённого Дню 

народного единства 

Октябрь  Культурно-

досуговый 

отдел, 

классные 

руководители, 

библиотекарь  

 

Тематическая 

выставка, 

освящённая Дню 

народного единства 

Ноябрь  Библиотекарь   

Военная история. 

Просмотр цикла 

документальных 

тематических 

фильмов 

В течение года 1 раз 

в месяц 

Классные 

руководители 

педагог-

организатор, 

учителя 

истории 

 

Линейка памяти, 

посвященная Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

27 января Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

«Союз 

добровольц

ев-87», 

РДШ, 

Центр 

Точка роста 

Урок мужества, 

посвящённый Дню 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

долг за пределами 

Отечества 

10-15 февраля Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

По 

согласован

ию -

Росгвардия 

Классный час, 

посвящённый дате 

вывода советских 

войск из 

Афганистана. 

февраль Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

Участие в Декаде 

военно-

патриотического 

воспитания: смотр 

строя и песни, 

военизированная 

эстафета. 

Февраль Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог –

организатор 

ВПК 

«Рубеж» 
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 ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Участие в 

патриотической 

акции, 

посвященной 

памяти ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

года.  

Апрель  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

«Союз 

добровольц

ев-87» 

Тематические 

занятия, 

посвящённые 

Победе советского 

народа в ВОВ 

Октябрь-апрель Учитель 

истории, 

библиотекарь 

 

Празднование Дня 

Победы 

(торжественное 

мероприятие,  

участие в акциях, 

митингах, 

шествиях и т.д.) 

 

Май Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 Подготовка и 

участие в военно-

патриотической 

игре «Зарница» 

Сентябрь- март педагог-

организатор, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ВПК 

«Рубеж» 

 Участие в акции 

“Свеча памяти” 

Июнь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции “День героев 

Отечества” 

Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции “День 

неизвестного 

солдата” 

Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Союз 

добровольц

ев-87 

П
р

а
в

о

в
о
е 

Классные часы 

«Мы изучаем 

Конституцию» 

Октябрь -декабрь 

 

Классные 

руководители, 
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педагоги-

организаторы  

Тематические 

классные часы, 

встречи с 

сотрудниками 

правоохранительны

х органов с целью 

изучения отраслей 

административного

, трудового, 

уголовного права 

В течение года Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

социальный 

педагог 

 

 

Ознакомление 

учащихся  с 

локальными актами 

лицея. 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

 

Классный час - 

беседа «Мои права 

и обязанности» 

сентябрь Классные 

руководители 

 

Цикл уроков 

финансовой 

грамотности 

 В течение года Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

экономики, 

общество-я 

 

Мероприятия по 

вопросам 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса  

 В течение года 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь  

Избирком 

ЧАО 

Лекции, классные 

часы, беседы   об 

административных 

правонарушениях 

 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

КПДН, 

МОМВД 

Анадырски

й, 

заинтересов

анные 

структуры 

Классные часы 

«Права и 

обязанности» 

 1 раз в полугодие Классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

 

Акция «Задай 

вопрос юристу» в 

рамках Дня 

правовой помощи 

детям 

Ноябрь  Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

сотрудники 

Минюста, 

ФССП, 

УМВД, 

КПДН 



260 
 
 

Классный час, 

посвященный Дню 

героев Отечества 

декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Оформление уголка 

антикоррупционно

й политики  

 

Сентябрь 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

 Единый классный 

час, приуроченный 

к Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

 

09 Декабря 

Педагог-

организатор 

Антимоно-

польная 

служба 

ЧАО 

Участие в 

конкурсах по 

антикоррупции. 

Сентябрь- декабрь зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

Викторина по 

антикоррупции 

 

Декабрь 

педагог-

организатор 

Прокуратур

а ЧАО 

Родительское 

собрание с 

участием 

сотрудников 

полиции 

(прокуратуры) 

 

1 раз в год Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

работники 

правоохраните

льных органов 

Работники 

правоохран

ительных 

органов 

 Лекция 

сотрудников  

органов 

наркоконтроля 

В течение года зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Наркоконт-

роль 

Установление 

распорядка и 

режима работы 

общежития 

сентябрь Зав. 

общежитием, 

воспитатели 

 

С
о
х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
х
 т

р
а
д

и
ц

и
й

 

н
а
р

о
д

о
в

 Ч
у
к

о
т
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о
г
о
 о

к
р

у
г
а

 

Вечера-встречи 

«Известные люди 

нашего северного 

края». 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагоги-

организаторы 

 

Занятия по 

краеведению на 

базе Музейного 

центра «Наследие 

Чукотки» 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

По 

согласован

ию с 

Музейным 

центром 

«Наследие 

Чукотки» 

Посещение 

выставок, 

экспозиций 

Музейного центра 

«Наследие 

Чукотки» 

В течение года Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

По 

согласован

ию с 

Музейным 

центром 
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«Наследие 

Чукотки» 

Лектории  в рамках 

цикла «Моя 

Чукотка»  

В течение года 

 

библиотекарь, 

педагоги-

организаторы  

По 

согласован

ию с ЧОПБ 

им. В. Г. 

Тана-

Богораза 

Агитационная 

работа и участие в 

региональном 

конкурсе  

литературных и 

журналистских 

материалов 

«Северный край» 

Сентябрь-октябрь Зам директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

образования округа 

(книжные 

выставки, 

тематические 

классные часы, 

творческие 

конкурсы, 

викторины) 

Декабрь  Классные 

руководители, 

,педагог-

организатор, 

библиотекарь 

РДШ, 

«Союз 

добровольц

ев-87», 

Центр 

«Точка 

роста», 

Спортивны

й клуб 

Оформление стенда 

«календарь 

знаменательных 

дат» 

Сентябрь, декабрь, 

март 

Библиотекарь  

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е,

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е
 

Участие во 

Всероссийской 

акции “Добрые 

уроки” 

сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

РДШ, 

«Союз 

доброволь-

цев-87» 

Классные часы, 

посвященные Дню 

пожилого человека 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

 

Библиотечные 

часы, 

направленные на 

развитие 

нравственно-

эстетических 

качеств личности 

В течение года Библиотекарь   

Классные часы, 

посвящённые 

международному 

дню толерантности 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

интерната 
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Классные часы, 

посвящённые Дню 

матери 

Ноябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

интерната 

 

Акция 

«Студенческий 

десант» 

Январь  Зам.директора 

по ВР, 

ппедагог-

организатор 

При 

содействии 

с 

сотрудника

ми УМВД 

День борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

Февраль  Педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

воспитатели 

интерната 

Библиотека 

им. Тана-

Богораза 

«Почта признаний» Февраль  Педагог-

организатор 

 

День славянской 

письменности 

Май  Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских 

конкурсах, 

фестивалях  

В течение года  Зам. 

Директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

По 

Положения

м о 

конкурсах 

мероприяти

ях 

Литературные 

вечера на базе 

библиотеки лицея 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

 

Посещение 

художественной 

галереи 

 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Посещение МЦ 

«Наследие 

Чукотки» 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Посещение 

выставок, 

экспозиций 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

По 

приглашен

иям 

   И
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о

е     И
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о

е 

Посещение 

выставок, 

экспозиций  

В течение года Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

По 

согласован

ию с 

Музейным 

центром 

«Наследие 

Чукотки» 
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Участие в 

Окружном 

фотоконкурсе 

«Молодёжный 

взгляд» 

Сентябрь-ноябрь Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

Библиотечные 

часы, 

направленные на 

развитие 

интеллектуальных 

качеств личности 

В течение года Библиотекарь   

Экскурсия в 

редакцию газеты 

«Крайний Север» 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

Центр 

«Точка 

роста» 

Участие в 

культурно-

образовательном 

мероприятии «Ночь 

искусств» 

Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

МЦ 

«Наследие 

Чукотки» 

Участие в акции 

«Международный 

День 

энергосбережения» 

ноябрь Воспитатели 

интерната 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Час кода» 

Декабрь  Преподаватель 

информатики 

 

Урок по интернет-

безопасности в 

День интернета  

30 октября Учитель 

информатики 

 

Классный час 

«Кибербезопасност

ь», «Безопасность в 

социальных сетях» 

Октябрь  Классные 

руководители, 

преподаватели 

ИКТ, 

воспитатели 

интерната 

 

Подготовка и 

проведение   

Окружной 

молодежной 

гуманитарной 

конференции  

 

Январь  Заместитель 

директора по 

УВР, 

культурно-

досуговый 

отдел, 

педагоги-

предметники 

 

Библиотечный час, 

посвященный Дню 

космонавтики  

Апрель  библиотекарь  

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских 

В течение года  Зам. 

Директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

По 

положения

м о 

конкурсахм
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конкурсах, 

фестивалях  

классные 

руководители 

ероприятия

х 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

лицея 

В течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Спортивны

й  клуб 

Участие в массовом 

забеге «Кросс 

Нации», 

посвящённом 

всероссийскому 

дню бега 

 Сентябрь  Зам. 

Директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Спортивны

й  клуб 

Легкоатлетический 

кросс «Всем 

классом на старт» в 

рамках Дня 

здоровья 

Сентябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Спортивны

й  клуб 

Соревнования по 

игровым видам 

спорта в рамках 

подготовки к Кубку 

Мэра 

Октябрь-ноябрь Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Спортивны

й  клуб 

Спортивные 

состязания в рамках 

школьного этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры»  

В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Спортивны

й  клуб 

Турниры по 

игровым видам 

спорта, наст. 

теннису, 

национальным 

Декабрь  Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

Спортивны

й  клуб 
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видам спорта, 

посвящённые Дню 

образования ЧАО 

дополнительно

го образования 

 Соревнования в 

рамках акции 

«Студенческий 

десант» 

Январь  Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры/, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

При 

содействии 

с 

сотрудника

ми УМВД 

Спартакиада 

школьников 

В соответствии с 

Положением о 

проведении 

мероприятия 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

доп.образован

ия,   

Спортивны

й  клуб 

Участие в 

соревнованиях по 

игровым видам 

спорта, спортивных 

мероприятиях 

города, округа 

 

В течение года 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ,учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

доп.образован

ия, культурно-

досуговый 

отдел, 

классные 

руководители 

По 

приглашен

иям, по 

планам 

ОДСК, 

Департамен

та спорта и 

туризму 

ЧАО 

 Посещения катка В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Работа кружков, 

секций спортивной 

направленности 

  В течение года учителя 

физической 

культуры, 

педагоги доп. 

образования 

Спортивны

й  клуб 

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
о
б

щ
ел

и
ц

ей
ск

и
е 

д
ел

а
. 

Т
р

а
д

и
ц

и
и

 

День знаний Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

библиотекарь 

РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 

Центр 

«Точка 

роста» 

День учителя Октябрь РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 

Центр 

«Точка 

роста» 

Акция «Скажи 

учителю 

«Спасибо!» 

Октябрь   
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День 

самоуправления 

Октябрь  РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 

Центр 

«Точка 

роста» 

Вечер знакомств 

«Свечка» 

Октябрь  РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 

Центр 

«Точка 

роста» 

День лицеиста Октябрь РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 

Центр 

«Точка 

роста» 

День образования 

Чукотского 

автономного округа 

Декабрь  РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 
Центр 

«Точка 

роста»  

Новогодний 

марафон 

(представление, 

станции) 

Декабрь 

 

 

Рождественские 

встречи 

Январь 

 

 

День влюбленных Февраль  

8 Марта Март  

Выезд выпускников 

на сопку Михаила 

Апрель-май  

День Победы Май  РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 

Центр 

«Точка 

роста»  

Праздник 

последнего звонка 

«Прощай, лицей» 

Май  

День защиты детей Июнь РДШ, Союз 

добровольц

ев-87, 
Центр 

«Точка 

роста»  

Выпускные 

линейки 

Июнь  
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Тематические 

дискотеки 

В течение года  

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
е 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е
 

Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

по 

дополнительному 

образованию 

Июнь-август Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Комплектование 

учебных групп, 

объединений по 

направлениям 

деятельности 

Сентябрь  Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Работа кружков, 

секций, студий 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Оформление стенда 

дополнительное 

образование 

Сентябрь  Зам.директора 

по ВР 

 

Участие в 

общелицейских 

мероприятиях  

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Участие в 

культурно-

досуговых, 

спортивных 

мероприятиях 

города, округа 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

По 

приглашен

иям 

С
а
м

о
у
п

р
а
в

л
ен

и
е.

  
Д

ет
ск

и
е 

о
б
щ

ес
т
в

ен
н

ы
е 

о
б
ъ

ед
и

н
ен

и
я

. 
В

о
л

о
н

т
ер

ск
а
я

 

(д
о
б
р

о
в

о
л

ь
ч

ес
к

а
я

) 
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Сбор ученического  

актива лицея  

еженедельно Культурно-

досуговый 

отдел 

 

 

Участие в учебе  

актива лицеистов. 

 

1 раз в месяц Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

День 

самоуправления 

октябрь педагоги-

организаторы 

 

Участие в акциях, 

конкурсах, 

проектах РДШ 

В течение года педагоги-

организаторы 

 

Работа 

добровольческого 

отряда «Союз 

добровольцев 87» 

В течение года Руководитель 

отряда 

По плану 

работы 

отряда 
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Работа военно-

патриотического 

клуба «Рубеж» 

В течение года Руководитель 

клуба 

По плану 

работы 

клуба 

Работа 

Спортивного клуба 

В течение года Руководитель 

клуба 

По плану 

работы 

клуба 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Дню добровольца в 

России 

05 декабря Руководитель 

отряда 

добровольцев, 

педагог-

организатор 

Союз 

добровольц

ев-87 

Работа центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

В течение года Руководитель 

центра 

 

М
ед

и
а

 

Наполнение 

информационного 

портала лицея 

(публикация пресс-

релизов, 

заполнение 

«календаря 

текущих событий») 

В течение года Зам.директора 

по ВР,  

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

центр 

образовани

я 

цифрового 

и 

гуманитарн

ого 

профилей 

«Точка 

роста», 

Союз 

добровольц

ев-87, 

РДШ 

П
р

о
ф

о
р

и
ен

т
а
ц

и
я

 

Профориентационн

ые уроки 

 В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

онлайн уроки на  

сайте по 

бесплатной 

профориентации 

для детей 

«Проектория» 

По графику 

проведения уроков 

Социальный 

педагог, 

учитель 

информатики 

 

мастер-классы  

«Твое 

профессиональное 

будущее»  

По графику 

проведения уроков 

Социальный 

педагог, 

учитель 

информатики 

 

З
д

о
р

о

в
ь

ес
б
е

р
еж

ен

и
е 

Всероссийский 

открытый урок по 

01 сентября Зам.директора 

по ВР, педагог-

ГУ МЧС 

России по 

ЧАО 
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безопасности 

жизнедеятельности 

организатор 

ОБЖ 

Месячник 

безопасности 

(инструктажи, 

беседы, лекции) 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ГУ МЧС 

России по 

ЧАО 

Цикл бесед по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции, 

вреде курения, 

алкоголизма, 

наркомании 

 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

воспитатели 

интерната 

 

Беседы в классах о 

здоровом образе 

жизни 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

Участие в 

мероприятиях 

Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

Декабрь  Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ГУЗ ЧОБ 

Встреча учащихся с 

врачом наркологом  

По согласованию Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ГУЗ ЧОБ 

Лекция 

сотрудников  

органов 

наркоконтроля 

В течение года зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Наркоконт-

роль 

Классные часы по 

соблюдению ПДД 

По согласованию  Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

По согласованию  Педагог-

организатор 

ОБЖ 

По 

согласован

ию с 

ГИБДД 

Проведение в 

разное время суток 

учебных эвакуаций 

с целью отработки 

порядка действий 

учащихся в случае 

возникновения 

пожара 

1 раз в квартал Зав. 

общежитием, 

старший по 

режиму, 

преподаватель 

ОБЖ, 

воспитатели 

интерната 

 

П
р

о
ф

и

л
а
к

т
и

к

а
 

б
ез

н
а
д

зо
р

н
о
с

т
и

 

и
 

п
р

а

в
о
н

а
р

у

ш
е

н
и

й , 

со
ц

и
а
л

ь
н

о

-

о
п

а

сн
ы х
 

я
в

л

ен
и

й
 Беседа «Общая 

характеристика и 

По согласованию Социальный 

педагог, 

КПДН 
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особенности 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими» 

инспектор 

ПДН 

Составление 

социального 

паспорта классов 

сентябрь соц. педагог, 

классные 

руководители 

 

Составление 

социального 

паспорта интерната 

сентябрь соц. педагог, 

классные 

руководители, 

зав. 

интернатом 

 

Работа совета 

профилактики 

Ежемесячно  Соц. педагог  

Работа Совета 

интерната 

в течение учебного 

года 

Зав. 

интренатом 

 

Выявление 

подростков, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

склонных к 

употреблению 

алкоголя и 

табакокурения 

в течение учебного 

года 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

интерната 

 

Проведение рейдов 

по соблюдению 

внешнего вида 

 зам директора 

по ВР соц. 

педагог, 

классные 

руководители,  

 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися, 

склонными к 

правонарушениям. 

Ежемесячно 

По мере 

необходимости 

соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

интерната 

 

Проведение  

тематических 

бесед, лекций, 

классных часов   

по плану работы 

социального 

педагога 

соц. педагог, 

воспитатели 

интерната 

 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м

и
 Родительское 

собрание 

«Безопасность в 

социальных сетях» 

Октябрь  Классные 

руководители 

 

Круглый стол по 

проблеме 

«Семейное 

воспитание» (для 

учащихся 11-х 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 
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классов и их 

родителей) 

Родительские 

тематические 

классные собрания 

1 раз в триместр Классные 

руководители 

 

Общелицейское 

родительское 

собрание  

2 раза в год 

Декабрь, май) 

Администраци

я лицея 

 

Привлечение 

родителей к 

лицейской жизни 

(совместное 

проведение 

мероприятий) 

В течение года Классные 

руководители 

 

Консультации 

родителей 

В течение года Педагоги-

предметники, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели  

интерната 

 

 

II.5. Программа коррекционной работы 

II.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости обучающихся. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями;  

 проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

II.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
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обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы основного общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные 

направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности лицея. 

Диагностическое направление  
работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ 

и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в образовательной организации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). Учителя-

предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты 

проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в лицее к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление  
работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию 

в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится во 

внеурочной деятельности группой специалистов лицея: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.), в том числе с 

использованием сетевой формы работы. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). Коррекционная работа с обучающимися с 

нарушениями речи, слуха, опорно- двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий:  

▪ «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 
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▪ «Социально- бытовая ориентировка»,  

▪ «Ритмика»,  

▪ «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление  
работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов 

по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

обучающихся с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 

психологом, социальным педагогом и др. 

Педагоги проводят консультативную работу с родителями обучающихся по 

вопросам успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией лицея 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога со администрацией лицея включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с 

родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у подростка 

проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению обучающихся  

с особыми образовательными потребностями. 

Специалисты реализуют консультативное направление ПКР в работе с 

подростками, их родителями, педагогами, с администрацией лицея (по запросу). В 

ходе консультаций специалисты информируют их об основных направлениях 

работы, возможности и целесообразности использования методов и приемов 

работы на отдельных уроках, об альтернативных учебниках и учебных пособиях 

(при необходимости), о результатах работы, рассказывают о динамике развития 

обучающихся, их затруднениях и предлагают рекомендации по преодолению 

недостатков. 
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Информационно-просветительское направление  

работы способствует расширению представлений всех участников 

образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций специалистов 

(логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

II.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создаётся рабочая группа, в 

которую наряду с учителями – предметниками включаются педагог-психолог, 

социальный педагог, привлекаемые специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно:  

Подготовительный этап: 

 определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы; 

 анализируется состав обучающихся с ОВЗ (в том числе – инвалидов, также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности;  

 сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; 

 создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также с 

обучающимися, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

 Основной этап: 

 разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организация и механизм реализации коррекционной работы;  

 раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы;  

 описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Заключительный этап: 

 осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка;  

 проводится обсуждение хода реализации программы на консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

 принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в лицее целесообразно создание службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для 

инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами лицея и 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в лицее осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами лицея, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы лицея. Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах.  

Основные направления деятельности педагога- психолога:  

▪ проведение психодиагностики;  

▪ развитие коррекция эмоционально- волевой сферы обучающихся;  

▪ совершенствование навыков социализации и расширение социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

▪ разработка и осуществление развивающих программ;  

▪ психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППК).  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической).  

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

обучающихся в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающихся дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: психолог, дефектолог, логопед, учителя и представитель 

администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППК. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в 

следующих случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления учащегося с 

ОВЗ в лицей для выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 
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 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании триместра и учебного года с целью мониторинга 

динамики обучающегося и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и 

обследования конкретными специалистами, учителями лицея определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий:  

▪ организационных,  

▪ кадровых,  

▪ психолого-педагогических, 

▪ программно-методических,  

▪ материально-технических,  

▪ информационных. 

Лицей при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических 

и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями. 

 

II.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

как внутри лицея, так и в сетевом их взаимодействии, в том числе с привлечением 

специалистов психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы имеет отражение в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник составляет и решает коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, осуществляет отбор содержания учебного материала (с 
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обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам во 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно- ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала подростков. 

 

II.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Результатом обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного образования является готовность к последующему профильному 

образованию и сформированность способностей к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит учащемуся освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профилях на уровне среднего общего образования в 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
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 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; 

 критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профильного обучения и/или 

профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профильному образованию, обучающиеся с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
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Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ основного общего образования. Выпускники IX классов 

с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

обучающиеся, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях. (Увеличивается продолжительность основного государственного 

экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях.) 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, освоившие часть 

образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

III.1. Календарный учебный график лицея 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется в соответствии с календарным учебным графиком, разрабатываемым 

ежегодно согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 

 

III.1. 1. Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

Регламентирование образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года - 01.09.2022 г. 

Окончание учебных занятий:  

- для учащихся 8,10 классов - 31.05.2023 года 

- для учащихся 9,11 классов - 25.05.2023 года  

 

Продолжительность триместров: 

I триместр (72 -учебных дня) 12- учебных недель – 01.09.2022 – 30.11.2022 

II триместр (66-учебных дней) 11-учебных недель - 01.12.2022 – 03.03.2023 

III триместр (61-учебный день) 11-учебных недель – для 9-х, 11 –х классов -

13.03.2023 – 25.05.2023 

III триместр (66 -учебных дней) 12-учебных недель – для 8-х, 10 –х классов -

13.03.2023 – 31.05.2023 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
- для учащихся 8,10 классов - 01.06.2023 - 10.06.2023 

- для учащихся 9, 11 классов - 26.05.2023 - 30.06.2023 
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График каникул: 

осенние (7 календарных дней) – 31.10.2022 – 06.11.2022 

зимние (14 календарных дней) – 26.12.2022– 08.01.2023 

весенние (9 календарных дней) - 04.03.2023– 12.03.2023 

летние каникулы (82 дня) - 8, 10-е классы -  11.06.2023 – 31.08.2023 

9,11 классы - начало летних каникул по завершению государственной итоговой 

аттестации. 

 

Дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4                   Ноября 1 День народного единства 

1 – 8             Января 8 Новогодние каникулы 2022 

23                 Февраля 1         День защитника Отечества 

8                   Марта            1 Международный женский день 

1                   Мая            1 День Труда  

9                   Мая            1 День Победы  

 

Сокращенные рабочие дни в 2023 году  

22 февраля 

7 марта 

8 мая 

3 ноября 

2. Режим работы лицея 

Лицей работает ежедневно с 8.00 до 21.00 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий в 8.30, пропуск обучающихся в лицей с 8.00 

Окончание занятий в 20.00, включая внеурочную деятельность и платные 

образовательные услуги 

Период учебной деятельности 8- 11 классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок  45 минут 

Перемены (перерыв) 10-20минут, 45 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

 

3. Распределение недельной образовательной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в часах 

8-9 классы 10- 11 классы 

Учебная  36 37 

Внеурочная  от 1 до 10 от 1 до 8,25 

 

4. Расписание звонков и перемен понедельник - пятница 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Примечание  

1-й 8.30-9.15 10 минут  

2-й 9.25-10.10 20 минут платный завтрак, для 

обучающихся, проживающих 

в городе 

3-й 10.30-11.15 10 минут  
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4-й 11.25-12.10 10 минут  

5-й 12.20-13.05 10 минут обед для 8, 11 классов  (45 

минут) 

6-й 13.15-14.00 10 минут обед для 9, 10 классов  (45 

минут) 

7-й 14.10-14.55 20 минут полдник для обучающихся, 

проживающих в интернате 

Занятия по выбору 

8-й 15.15-16.00 10 минут  

9-й 16.10-16.55 5 минут  

10-й 17.00-17.45 5 минут ужин, для обучающихся, 

проживающих в интернате 

 

5. Расписание звонков и перемен суббота 

Урок  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Примечание  

1-й 8.30-9.15 10 минут  

2-й 9.25-10.10 20 минут платный завтрак, для 

обучающихся, проживающих 

в городе 

3-й 10.30-11.15 10 минут  

4-й 11.25-12.10 10 минут  

5-й 12.20-13.05 10 минут обед для 8, 11 классов  (45 

минут) 

6-й 13.15-14.00 10 минут обед для 9, 10 классов  (45 

минут) 

7-й 14.10-14.55 10 минут полдник для обучающихся, 

проживающих в интернате 
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III.1. 6. Производственный календарь на 2022-2023 учбный год 
 

Учебный 

промежуток 

Месяц № 

учебной 

недели 

Дни недели Примечания 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.  

I триместр 

01.09. – 30.11. 

Сентябрь  1    1 2 3 4 01.09. – день знаний 

2 5 6 7 8 9 10 11 

3 12 13 14 15 16 17 18 

4 19 20 21 22 23 24 25 

5 26 27 28 29 30 1 2  

Октябрь 6 3 4 5 6 7 8 9  

7 10 11 12 13 14 15 16  

8 17 18 19 20 21 22 23  

9 24 25 26 27 28 29 30  

Осенние каникулы 31.10. – 06.11.   7 дней 31 1 2 3 4 5 6  

 Ноябрь 10 7 8 9 10 11 12 13 04.11.   – праздничный день 

11 14 15 16 17 18 19 20  

12 21 22 23 24 25 26 27  

13 28 29 30 1 2 3 4  

II триместр 

01.12.– 03.03. 

Декабрь  14 5 6 7 8 9 10 11  

15 12 13 14 15 16 17 18  

16 19 20 21 22 23 24 25  

Зимние каникулы 26.12. – 08.01. 

14 дней 

26 27 28 29 30 31 1 01.01.- 08.01. – праздничные дни 

 Январь  2 3 4 5 6 7 8  

17 9 10 11 12 13 14 15  

18 16 17 18 19 20 21 22  

19 23 24 25 26 27 28 29  

 Февраль  20 30 31 1 2 3 4 5  

21 6 7 8 9 10 11 12  

22 13 14 15 16 17 18 19 23.02. - праздничный день  
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23 20 21 22 23 24 25 26 

  24 27 28 1 2 3 4 5  

Весенние каникулы 04.03. – 12.03. 

9 дней 

6 7 8 9 10 11 12  

III триместр 

13.03. – 25.05.- для 9-

х, 11-х классов 

13.03.–31.05.- для 8-х, 

10-х классов 

Март  25 13 14 15 16 17 18 19 08.03.  - праздничный день  

26 20 21 22 23 24 25 26 

27  27 28 29 30 31 1 2  

 Апрель 28 3 4 5 6 7 8 9  

29 10 11 12 13 14 15 16  

30 17 18 19 20 21 22 23  

31 24 25 26 27 28 29 30  

 Май  32 1 2 3 4 5 6 7 01.05.  - праздничный день 

09.05.  - праздничный день  33 8 9 10 11 12 13 14 

 34 15 16 17 18 19 20 21 

 35 22 23 24 25 26 27 28 

   29 30 31      

Летние каникулы 11.06. – 31. 08. 

8-е, 10-е классы -  82 дня 

       Праздничные дни: 13 
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7. Проведение промежуточной аттестации 

Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется четыре раза за год обучения 

по всем учебным предметам, включенным в учебные планы. Аттестационными 

периодами являются триместр и учебный год.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением без 

прекращения образовательного процесса по всем предметам учебного плана и 

курсам плана внеурочной деятельности в следующих формах: 

 

Класс Предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Основное общее образование 

8-9 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной язык (русский) итоговая средняя отметка 

Родная литература (русская) итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

Алгебра  итоговая средняя отметка 

Геометрия  итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История  итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Музыка  итоговая средняя отметка 

Изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

Технология итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

итоговая средняя отметка 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической 

или диалогической речи)/ 

письменная проверка (творческая 

работа, дидактическое 
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задание)/сдача нормативов/ 

выставка творческих работ 

Среднее общее образование 

10-е  Русский язык итоговая средняя отметка 

Литература итоговая средняя отметка 

Родной (русский) язык итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

История итоговая средняя отметка 

Экономика итоговая средняя отметка 

 Право итоговая средняя отметка 

Обществознание итоговая средняя отметка 

География итоговая средняя отметка 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

итоговая средняя отметка 

Информатика итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Естествознание итоговая средняя отметка 

Астрономия итоговая средняя отметка 

Физическая культура итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Индивидуальный проект защита проекта/презентация 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической 

или диалогической речи)/ 

письменная проверка (творческая 

работа, дидактическое 

задание)/сдача нормативов/ 

выставка творческих работ 

11-е Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Математика итоговая средняя отметка 

История итоговая средняя отметка 

Физическая культура итоговая средняя отметка 

Обществознание итоговая средняя отметка 

Экономика итоговая средняя отметка 

Право итоговая средняя отметка 

География итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 
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Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Информатика итоговая средняя отметка 

Искусство (МХК) итоговая средняя отметка 

Естествознание итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

 Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

 Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ 

учащегося в виде монологической 

или диалогической речи)/ 

письменная проверка (творческая 

работа, дидактическое 

задание)/сдача нормативов/ 

выставка творческих работ 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации, 

департаментом образования и науки Чукотского автономного округа. 

 

9. Организация внеурочной деятельности в 8-11 классах 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы лицея. 

 

10. Приемные дни администрации и специалистов лицея для родителей 

 

Должность День недели Часы приема Контактный 

телефон 

Директор  понедельник 15.00-17.50 2-61-47 

Заместитель директора по 

УР 

вторник 15.00-17.50 2-83-96 

Заместитель директора по 

ВР 

четверг 15.00-17.50 2-84-32 

Заместитель директора по 

МР 

среда 15.00-17.50 2-83-96 

Заместитель директора по 

ИР 

пятница 15.00-17.50 2-18-08 

Заместитель директора по 

АХР 

понедельник 15.00-17.50 2-83-97 

Заведующий интернатом понедельник 

пятница 

10.00-12.00 

15.00-17.00 

2-84-21 

Методист по платным 

услугам 

вторник, среда, 

четверг 

16.00-18.00 2-09-59 
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Педагог-психолог вторник, 

четверг, суббота 

10.00-12.00 

 

2-18-10 

Социальный педагог среда 15.00-17.50 2-18-10 

Педагоги –организаторы среда, суббота 10.00-12.00 2-84-32 

Ответственный за 

организацию питания 

суббота 10.00-12.00 

 

2-09-59 

Библиотекарь  пятница 10.00-12.00 2-84-32 
  

III.2. Учебный план 

Цель основного общего образования –обеспечение выполнения требований 

Стандарта, обеспечение базы для получения среднего общего образования, среднего 

профессионального образования. 

Получение основного общего образования обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 

гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности 

обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. Содержание образования создает условия для получения 

общего среднего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана 

учитывалось соответствие содержания обязательной части:  

 требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N1897 (с последующими изменениями и дополнениями), и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию;  

 целям современного основного общего образования – основное общее образование  

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основам наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыкам умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); 

 целям и задачам деятельности ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» 

- 

создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательных  

 отношений, построения партнерских отношений лицея с родителями и социумом, 

создание возможностей для использования образовательного и культурного 

потенциала лицея местным сообществом 

В целях организации работы Государственного автономного  общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» 

при разработке учебных планов на 2021/2022 учебный год были использованы 

следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115;   

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

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

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 01.09.2012);  

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"»;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Cанитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);  

 Примерная основная образовательная программа ООО от 08.04.2021г. №1/15 (редакция 

от 04.02.2020г.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГАОУ ЧАО 

«Чукотского окружного профильного лицей» 

 Письма Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 О внесении изменений в 

федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Закона Российской Федерации от 3 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

 Годовой календарный учебный график на 2022– 2023 учебный год;  
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 В соответствии с Договором N 1 о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности для реализации образовательных программ от 03 сентября 2018 года 

программа учебного предмета «Технология» реализуется на базе Чукотского 

многопрофильного колледжа. 

 

Учебный план для 8-9 классов ФГОС ООО основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

В учебном плане VIII- IX классов учебные предметы представлены следующими блоками: 

Обязательная часть: определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного 

плана, формируемая участниками  

образовательных отношений: определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

лицея.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 

Внеурочная деятельность: в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) 

Структура предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки. (английский язык, второй иностранный язык);  

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 естественно - научные предметы (физика, биология, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология) реализуется в форме сетевого взаимодействия на основе 

Договора N 1 о сетевом взаимодействии от 03 сентября 2018 года программа 

учебного предмета «Технология» реализуется на базе Чукотского 

многопрофильного колледжа  
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 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

На уровне основного общего образования, для 8-9 классов, в Чукотском окружном 

профильном лицее реализуется вариант N 4–для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке, так как этот вариант наиболее полно может 

реализовать потребности в распределении часов в условиях ранней пропедевтики и 

предпрофильного обучения профильного лицея. Учебный план для 8-9 классов 

способствует личностному становлению через формирование познавательных 

потребностей, интересов и способностей и представляет систему развивающего 

допрофильного и предпрофильного обучения.  

Учебный план основного общего образования. Годовой 

 

Предметные области 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Классы VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  105 102 207 

Литература  70 102 172 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 70 68 138 

Родная литература 35 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык 105 102 207 

Математика и 

информатика 

Алгебра  105 102 207 

Геометрия  70 68 138 

Информатика  35 34 69 

Общественно-научные 

предметы 

История  70 102 172 

Обществознание  35 34 69 

География  70 68 138 

Естественнонаучные 

предметы  
 

Физика 70 102 172 

Химия 70 68 138 

Биология 70 68 138 

Искусство Музыка  35 0 35 

Изобразительное искусство 35 0 35 

Технология Технология 35 0 35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 70 

Физическая культура  105 102 207 

Итого  1225 1191 2416 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Иностранные языки 
Второй иностранный 

язык(немецкий/китайский) 

35 34 69 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1260 1225 2485 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» в 8-9-х классах реализует 

программы учебных предметов, соответствующие Федеральному государственного 

образовательному стандарту основного общего образования, обеспечивающие на уровне 

основного общего образования дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся 

по предметным областям «Математика и информатика», «Русский язык и литература». 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная литература». 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся 8-9 классов, с целью изучения спроса на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, и реализации требований федерального 

законодательства об образовании, в качестве родного языка считают необходимым 

изучать русский язык как государственный 100% родителей. Таким образом, с целью 

удовлетворения потребностей, обучающихся на изучение родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие интереса к родному 

языку, а через него к родной культуре, учебный предмет «Родной (русский) язык» 

изучается самостоятельно. В 8-9 классах на данный предмет выделено по 2 часу из 

обязательной части.  На учебный предмет «Родная литература» выделено по 1 часу из 

обязательной части.   

Предметная область «Иностранный язык» в рамках второго иностранного языка 

реализуется предметом «Иностранный язык (немецкий, китайский, испанский- по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся)» 

- по 1 часу в неделю в 8-9 классах за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная деятельность лицея строится на основе принципов 

демократизации, гуманизации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

дифференциации образования, сотворчества и сотрудничества, светского характера 

образования, индивидуализации образования с учетом развития интеллектуального и 

творческого потенциала личности, ее способностей и особенностей с целью 

самоопределения ребенка, в том числе профильного, а также реализации социального и 

государственного заказов.  

В целях реализации принципов индивидуального и личностно ориентированного 

образования при наличии условий классы делятся на подгруппы: на иностранные языки, 

информатику, технологию.  

Учебный план для 8-9 классов способствует личностному становлению через 

формирование познавательных потребностей, интересов и способностей и представляет 

систему развивающего предпрофильного обучения.  

Предпрофильная подготовка – гибкая система, зависящая от множества факторов, 

от особенностей социально-образовательной среды, кадрового потенциала, 

профессионально-образовательных потребностей семьи и личности учащегося.   

8-9 классы    являются (предпрофильными) подготовительными для перехода на 

профильное обучение (на старший уровень: технологический, социально-экономический, 

естественно-научный, гуманитарный профили). В соответствии с этим в лицее 

реализуются идеи углубленного изучения предметов в рамках, выделенных 

предпрофилей. Предпрофильная и профильная подготовка разворачивается в рамках 

гибкой системы профилей на основе выявления индивидуальных способностей и 

социального заказа. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при 

изучении факультативного курса Основы духовно-нравственной культуры народов 

России в 8 классе и самостоятельного учебного предмета в 9 классе.  Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных 

предметов других предметных областей, а также реализуются через программу 

воспитания и социализации, обучающихся лицея.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 Увеличение часов 

8 8 -ом: второй иностранный язык (немецкий/китайский/испанский) 

9 9 -ом: второй иностранный язык (немецкий/китайский/испанский) 

 

Учебный план основного общего образования на 2022-2024 учебный год 

 

Предметные области 
 

Учебные предметы Классы 

Классы VIII IX Всего 

Русский язык и литература Русский язык  3 3 6 

Литература  2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  2 2 4 

Родная литература 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 3 5 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы  
 

Физика 2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка  1 0 1 

Изобразительное искусство 1 0 1 

Технология Технология 1 0 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Итого  35 35 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий/китайский) 

1 1 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка 36 36 72 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в лицее и предоставляет 

обучающимся возможность выбора из широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Внеурочная деятельность в лицее реализуется по следующим направлениям: 

 духовно- нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное, этнокультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как: кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
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научное общество лицеистов, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 

Внеурочная деятельность 

Направление развития Название программы Количество часов 

8 класс 9 класс Всего 

Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1  1 

Языки и культура народов 

Севера 

2  2 

Общеинтеллектуальное Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

13 13 26 

Робототехника 2 2 4 

Занимательная информатика 1 1 2 

Родной русский  язык 1 1 2 

Родной русский  язык. 

Синтаксис.  1 

1 

Деловой русский язык 1 1 2 

Практикум по математике 1 1 2 

Тайный мир текста 1 1 2 

Основы финансовой 

грамотности 1 1 

 

2 

Общественные отношения: 

вчера, сегодня, завтра  1 1 

 

2 

Увлекательный английский 4 4 8 

Вопросы экологии 1 1 2 

Общекультурное Вокальная студия 3 3 6 

Хореографическая студия 3 3 6 

Фотостудия 3 3 6 

Спортивно-

оздоровительное 

Хоккей с шайбой 5 5 10 

Волейбол 6 6 12 

Баскетбол 6 6 12 

Тяжелая атлетика 6 6 12 

Каратэ кеокусинкай-до 6 6 12 

Максимальное 

количество в неделю 
 

    10 10 20 

Максимальное 

количество в год 
 

350 340 690 

 

Таким образом, учащиеся в обязательном порядке осваивают дисциплины, на 

изучение которых в сумме планируется нагрузка в объеме 36 часов в неделю при 

шестидневной учебной неделе. Учебный процесс построен по триместровой системе, 

продолжительность триместра 65-70 учебных дней.   Образовательный процесс 

обучающихся 8-9 классов проводится в 1 смену.  Продолжительность уроков для 8-9 

классов 45 минут. Изменения продолжительности урока возможны в случаях 

производственной необходимости закрепляемые приказом директора образовательного 

учреждения.  
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 Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется восемь раз за весь период 

обучения по всем учебным предметам, включенным в учебные планы. Аттестационными 

периодами являются триместр и учебный год.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

 определение фактического уровня освоения образовательной программы в 

установленные сроки (на конец триместра, учебного года);  

 соотнесение фактического уровня освоения образовательной программы с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося при осуществлении дальнейшей образовательной 

деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

При проведении промежуточной аттестации в Лицее используется пятибалльная 

система оценивания уровня учебных достижений:  

1) учащемуся выставляется оценка по учебному предмету за триместр:  

 за прохождение контрольных мероприятий, проводимых в период изучения 

учебного предмета на протяжении триместра (контрольные мероприятия); 

 за прохождение аттестационных испытаний, проводимых по завершении изучения 

учебного предмета в триместре (аттестационные испытания);  

2) оценивание уровня учебных достижений по учебному предмету за триместр 

осуществляется по пятибалльной шкале;  

3) оценка по учебному предмету, полученная учащимся за триместр за 

прохождение контрольных мероприятий и аттестационных испытаний, является 

накопительным результатом промежуточной аттестации;  

4) накопительный результат промежуточной аттестации переводится в отметку по 

учебному предмету за триместр по пятибалльной шкале.  

Инструментами проведения контрольных мероприятий и аттестационных 

испытаний являются контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ), которые 

разрабатываются для каждого контрольного мероприятия и аттестационного испытания. 

Содержание КИМ определяется учителями (при необходимости – экспертами из числа 

педагогических работников лицея) в соответствии с рабочей программой по учебному 

предмету.  КИМ для аттестационных испытаний утверждаются директором Лицея.  В 

состав КИМ входит оценочный лист. В бланке оценочного листа указываются перечень 

заданий, критерии оценки их выполнения, максимальное количество баллов по каждому 

заданию. Учитель обязан ознакомить учащихся с бланком оценочного листа не позднее 

чем за 3 дня до дня проведения контрольного мероприятия и не позднее чем за 10 дней до 

дня проведения аттестационного испытания.  При проверке результатов прохождения 

учащимися контрольного мероприятия или аттестационного испытания по каждому 

учащемуся заполняется оценочный лист. В оценочный лист выставляется количество 

баллов, набранное учащимся. 

 

Проведение контрольных мероприятий  

Минимальное количество обязательных контрольных мероприятий и планируемый 

период их проведения устанавливаются в рабочей программе учебного предмета. 

Количество контрольных мероприятий и период их проведения, установленные учителем, 

указываются в тематическом планировании по учебному предмету.  Учитель 

самостоятельно определяет формы и содержание работы по итогам контрольных 

мероприятий.  
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Последствия получения неудовлетворительного результата за прохождение 

контрольного мероприятия успеваемости определяются учителем (в том числе 

организация самостоятельной работы учащегося, проведение с ним дополнительной 

работы, индивидуализация содержания образовательной деятельности).  

Результаты прохождения контрольных мероприятий доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) через электронный журнал.  Учитель 

обязан комментировать результаты прохождения контрольных мероприятий в устной 

форме по просьбе родителей (законных представителей) учащихся. Родители (законные 

представители) учащегося имеют право на получение информации о прохождении 

контрольных мероприятий в письменной форме в виде копии проверенной работы 

учащегося.  

Проведение аттестационных испытаний 

По каждому учебному предмету проводится одно аттестационное испытание в 

триместре.   Аттестационные испытания проводится в письменной форме, за исключением 

аттестационных испытаний по иностранным языкам, которые проводятся в письменной и 

устной формах.  

Формы аттестационных испытаний, порядок их проведения, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению аттестационных испытаний, 

определяются приказом директора Лицея.  

Аттестационные испытания проводятся лицами, уполномоченными на это 

приказом директора Лицея.  

Проверка письменных работ проводится учителями, осуществляющими 

преподавание соответствующего учебного предмета (при необходимости – экспертами из 

числа педагогических работников лицея).  

По итогам проверки учителя заполняют оценочные листы на каждую работу. 

Результаты аттестационных испытаний доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) через электронный журнал.  

Учащиеся, не прошедшие аттестационное испытание по уважительным причинам 

в основной срок, проходят его в дополнительный срок, установленный приказом 

директора Лицея. 

Выставление отметок промежуточной аттестации  

Учащимся выставляются отметки промежуточной аттестации (итоговые отметки) 

по каждому учебному предмету:  

 отметки за триместр;  

 отметки за учебный год (класс);  

 отметки за 8-9 классы, выставляемые в аттестат об основном общем 

образовании. 

Отметка за триместр определяется как средне арифметическое, набранных 

учащимся по учебному предмету за триместр за прохождение контрольных мероприятий 

и аттестационного испытания.  

Учащийся, набравший за триместр по итогам контрольных мероприятий и 

аттестационного испытания менее 2,57, считается имеющим неудовлетворительный 

результат промежуточной аттестации за триместр по соответствующему учебному 

предмету.  

Учащийся, не явившийся на аттестационное испытание без уважительной 

причины, считается не прошедшим промежуточную аттестацию за триместр по 

соответствующему учебному предмету.  

Отметка за учебный год (класс) определяется как среднее арифметическое между 

суммами баллов, набранных учащимся по учебному предмету за первый, второй и третий 

триместры соответствующего учебного года, с последующим переводом в пятибалльную.  
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Отметка за 8-9 классы, выставляемая в аттестат об основном общем образовании, 

определяется как среднее арифметическое между оценками, набранными учащимся по 

учебному предмету за все периоды обучения по образовательной программе основного 

общего образования, с последующим переводом в пятибалльную. 

Академическая задолженность и действия участников образовательных 

отношений при её возникновении  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз 

в сроки, определяемые приказом директора Лицея, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося.  

Лицей создает условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Для проведения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности во второй раз приказом директора Лицея создается 

комиссия по проведению повторной промежуточной аттестации. Регламент работы 

указанной комиссии определяется локальным нормативным актом лицея.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность в 8-м классе, переводятся в 9-й класс 

условно.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по-иному (отличному от первоначального) учебному плану, 

или переводятся в другую образовательную организацию. 

Периоды промежуточного контроля, аттестационных испытаний устанавливаются 

календарным учебным графиком. Формы проведения промежуточной аттестации 

ежегодно уточняются педагогическим советом лицея.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  

Аттестационные испытания в 2022-2023 учебном году в 8 классах проводятся по 

русскому языку и математике, осуществляются в мае-июне учебного года.  

Аттестационные испытания 9-х классов проходит согласно приказа Министерства 

просвещения. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2022-2024 гг. 

Проведение промежуточной аттестации 

Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Лицее осуществляется четыре раза за год обучения по 

всем учебным предметам, включенным в учебные планы. Аттестационными периодами 

являются триместр и учебный год.  

Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте 

«Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации».  
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением без 

прекращения образовательного процесса по всем предметам учебного плана и курсам 

плана внеурочной деятельности в следующих формах: 

 

Класс Предметы Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

8-9 Русский язык  итоговая средняя отметка 

Литература  итоговая средняя отметка 

Родной язык (русский) итоговая средняя отметка 

Родная литература (русская) итоговая средняя отметка 

Иностранный язык итоговая средняя отметка 

Второй иностранный язык итоговая средняя отметка 

Алгебра  итоговая средняя отметка 

Геометрия  итоговая средняя отметка 

Информатика  итоговая средняя отметка 

История  итоговая средняя отметка 

Обществознание  итоговая средняя отметка 

География  итоговая средняя отметка 

Физика итоговая средняя отметка 

Химия итоговая средняя отметка 

Биология итоговая средняя отметка 

Музыка  итоговая средняя отметка 

Изобразительное искусство итоговая средняя отметка 

Технология итоговая средняя отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

итоговая средняя отметка 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

итоговая средняя отметка 

Элективные учебные предметы итоговая средняя отметка 

Внеурочная деятельность устная проверка (портфолио, защита 

проекта, собеседование, ответ учащегося 

в виде монологической или 

диалогической речи)/ письменная 

проверка (творческая работа, 

дидактическое задание)/сдача 

нормативов/ выставка творческих работ 

 

Таким образом, учебный план лицея предоставляет возможность:  

1. обеспечивать преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, не нарушая целостности системы образования;  

2. создавать условия для становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 
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3. подготовить учащихся к осознанному выбору профильных предметов в 10 классе;  

4. обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

5. выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования;  

6. сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся, обеспечить их безопасность; 

7. более эффективно подготавливать учащихся для успешного прохождения итоговой 

государственной аттестации в форме и по материалам основного государственного 

экзамена. 
 

      III. 3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется лицеем, в том числе и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы лицея.  

Необходимость полного цикла образования в лицее обусловлена новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже 

XX и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как 

личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Поэтому образовательный процесс в лицее должен быть 

направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится 

к индивидуальности человека. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в лицее и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения 

и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижение обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, с учетом интересов обучающихся. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.  

 Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность 

 Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся.  

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся.  

 Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное.  

 Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в лицее. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы внеурочной 

деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; общественных объединений, организаций; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом: 

 индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося, запросов 

семьи, 

 культурных традиций, национальных, этнокультурных особенностей 

региона; 

 возможностей лицея. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

 

Внеурочная деятельность реализуется через следующие блоки: 

 блок «Ученические сообщества» (участие обучающихся в деятельности 

объединений лицея по интересам); 

 блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся); 

 блок классного руководителя (участие в воспитательных мероприятиях 

лицея и класса в соответствии с Программой воспитания и 

социализации). 
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С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей внеурочная деятельность в лицее организуется по всем направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 

 Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом 

обучающемся нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; направлено на освоение духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Цель: Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, 

воспитания гражданской идентичности, патриотизма 

Задачи:  

 Формирование представления о духовных и нравственных ценностях.  

 Развитие интереса обучающихся к духовно-нравственным ценностям русского 

народа и других народов России.  

 Воспитание уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам  

России.  

Формы реализации: 

              Классные часы «Государственные символы Российской Федерации», «Человек в 

обществе: обязанности и права», классные часы, посвященные различным датам ВОВ, 

боевых действий в Афганистане. Конференции военно-патриотической направленности, 

реализация проектов «Спешите творить добро!», «и другие.  
  

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры обучающихся. Развитие 

потребности жить по законам добра и милосердия, уважать духовно-

нравственные ценности.  

 Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися 

нового знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности.  

Цель: формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому 

процессу познания, развитие любознательности. 

Задачи:  

 Формирование представления о самопознании и его месте в  

самовоспитывающей деятельности.  

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам  

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально- творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх.  
 

Формы реализации: 

              Участие обучающихся в занятиях проектной и научно-исследовательской 

деятельности, познавательные игры и беседы, проведение Всероссийских уроков, акции 

познавательной направленности, конференции обучающихся, интеллектуальные 

марафоны и дистанционные интеллектуальные конкурсы, предметные недели, участие в 

ВОШ,  библиотечных уроках. 
  

Ожидаемые результаты: 

Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время. Интерес 

обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.  



301 
 
 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внелицейских интеллектуально- творческих 

проектах.  

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 

обучающихся в интеллектуально-творческих проектах.  
 

 

 Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности.  

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи:  

 Формирование представления о культуре личности  

 Формирование представления о культуре личности  
 

Формы реализации: 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях лицея и класса, посещение 

концертов, выставок, театров и музеев города, участие в проектах общекультурной 

направленности, тематических уроках, занятия в хореографической, вокальной и других 

студиях, встречи с интересными людьми. 
   

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня общей культуры обучающихся.  

Развитие потребности повышать уровень своей культуры, расширять свои знания 

о культурных ценностях народов мира.  
 

 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому и безопасному образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой  

личности обучающегося на основе развития его индивидуальности. 

Задачи:  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

 Повышение активности в делах класса, лицея, формирующих умение и 

потребность вести здоровый образ жизни. 
  

Формы реализации: 

Занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, участие в общелицейских, 

общегородских, окружных спортивных мероприятиях, в Президентских 

соревнованиях, всероссийский урок «Готов к труду и обороне».  
  

  

Ожидаемые результаты: 

Улучшение показателей физического здоровья.  

Овладение культурой здоровья.  

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 
  

 Социальное направление создает условия для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 
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преобразования общества, реализовывать данные проекты; помогает освоить 

разнообразные способы деятельности. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

обучающихся на основе развития их индивидуальности 

Задачи:  

 Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

 Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, лицея, 

города, страны.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 
   

Формы реализации: 

Проведение классных часов о символике РФ, об Уставе лицея, беседы 

«Правила поведения в лицее», «Права и свободы человека», «Что значит «Почитать 

Родителей»?», классные часы «Правила поведения обучающихся, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми», благотворительные акции. субботники по уборке 

территории, экскурсии, тренинги, проекты. 
    

Ожидаемые результаты: 

Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, лицея, города, 

страны.  

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем.  

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.  
   

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на уровне основного общего образования составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована оптимизационная 

модель. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 5 часов в соответствии с планом и расписанием занятий. 

Из предлагаемого лицеем перечня обучающиеся самостоятельно выбирают 

внеурочные программы различной направленности. Количество занятий внеурочной 

деятельности определяется самим учащимся, по согласованию с родителями с учетом 

занятости во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в окружной детской школе искусств, секции в детской спортивной 

школе, кружки во Дворце детского и юношеского творчества и Доме народного 

творчества городского округа Анадырь. 
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Самоценным в таком подходе является собственно свободный выбор 

обучающегося. Выбирая, обучающийся осознает ответственность и последствия, 

учится понимать ценность принятого решения. 

Содержание внеурочной деятельности обеспечивается за счет организации жизни 

ученических сообществ (кружков, секций, объединений деятельности по интересам), 

курсов внеурочной деятельности и участия в воспитательных мероприятиях лицея и 

класса. 

 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется через объединения по 

интересам и является важной составляющей внеурочной деятельности, направленной 

на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Обучающиеся занимаются в различных студиях, секциях, объединениях лицея и 

города, принимают участие в волонтёрском движении, в деятельности РДШ, Юнармия. 

Каждое объединение реализует свою деятельность в соответствии со своей 

программой, в ходе которой предусмотрены непосредственно общие сборы, 

обучающие занятия, подготовка и участие в мероприятиях лицея, муниципальных, 

районных и городских общественно значимых мероприятиях по профилю 

объединения. 

 

Воспитательные мероприятия реализуются через блок классного руководителя и 

выполнения Программы воспитания и социализации, нацелены на формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического 

класса, классов одной параллели или сообщества всех 8–9-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 
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 План внеурочной деятельности  8 - 11 классы 

Вид деятельности Название Кол-во часов  в неделю Всего часов  в год Ответственный за 

реализацию 

Духовно-нравственное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях лицея 

По плану воспитательной работы лицея 0,5/0,25 17/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Воспитательные мероприятия 

класса 

По плану воспитательной работы класса 0,5/0,25 17/9 Классный  руководитель 

Общеинтеллектуальное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях лицея 

По плану воспитательной работы лицея 0,5/0,25 17/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Воспитательные мероприятия 

класса 

По плану воспитательной работы класса 0,5/0,25 17/9 Классный  руководитель 

Курсы внеурочной 

деятельности 

- курс 1/1 34/34 Учителя - предметники 

-курс 1/1 34/34 

-курс 1/1 34/34 

-курс 1/1 34/34 

Общекультурное направление 

Участие в воспитательных 

мероприятиях лицея 

По плану воспитательной работы лицея 0,25/0,25 9/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Воспитательные мероприятия 

класса 

По плану воспитательной работы класса 0,25/0,25 9/9 Классный  руководитель 

Спортивно-оздоровительное направление 

Участие в спорт. 

мероприятиях лицея, города, 

округа 

По плану воспитательной работы лицея 0,25/0,25 9/9 Зам. директора по ВР  

Клас. руководитель 

Спортивные секции по 

интересам 

Хоккей, волейбол, баскетбол, вольная борьба, 

каратэ-кеокусинкай, нац. виды спорта, футбол 

1/1 34/34 Руководители секций 

Социальное направление 

Деятельность по интересам Ученическое самоуправление 0,25/0,25 9/9 Зам. директора по ВР  

Педагог- организатор 

Руководители студий 
Волонтерское движение 0,5/0,5 17/17 

РДШ 0,5/0,25 17/9 

Вокальная, хореографическая студии 1/0,5 34/17 

Итого 10/8,25 342/285 ИТОГО ЗА 2 ГОДА:  627 

Блок классного руководителя 2- 3  68/102 Классный  руководитель 
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III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к качественной, стабильной и инновационной профессиональной 

деятельности. 

Укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными 

работниками – 100%. 

В лицее созданы условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий,  

 а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

 обеспечивающими возможность привлечения дополнительных кадровых 

ресурсов для удовлетворения нестандартных и редко встречающихся 

интеллектуальных потребностей; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления лицея является Педагогический совет, форма 

самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с 

привлечением коллегиальных органов управления.  

Управленческая деятельность администрации лицея направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию 

целей образования. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены 

согласно тарифно– квалификационным требованиям.  Грамотное распределение 

функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление каждого 

структурного подразделения, персональную ответственность руководителей 

подразделения за результативность труда.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  
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Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками, согласно приведенным выше данным 

педагогический коллектив лицея укомплектован.  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации.  

 

В лицее работает педагогический коллектив в количестве 29 педагогических 

работников, из них: с высшей категорией - 18 человек, с первой категорией -  11 

человек, без категории - 4 учителя.  

Педагогические работники награждены: «Заслуженный учитель Российской 

федерации» - 1 учителя, «Отличники народного просвещения» - 1 учителя, 

«Почетные работники образования» - 3 человек, победители ПНПО – 2 человека, 

награждены «Почетным нагрудным знаком А.С. Макаренко»-8 человек, 

награждены «Благодарностю Думы Чукотского АО» – 7 человек, «Благодарность 

Губернатора Чукотского АО» – 1 человек, «Почетная грамота Губернатора 

Чукотского АО» – 2 человека,.
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№ 

п/п 

Должность Необходимое 

количество 

(чел) 

Фактически 

работают 

(чел.) 

Высшее 

образова

ние 

Квалификация Стаж 

педагогической работы 

высшая первая без 

категории 

до  

5 лет 

до 10 

лет 

до 20 

лет 

свыше 

25 лет 

1 Директор 1 1 1 1 - -    1 

2 Заместитель директора по УР 1 1 1 1      1 

3 Заместитель директора по МР 1 1 1 1      1 

4 Заместитель директора по ИР 1 1 1 1     1  

5 Заместитель директора по ВР 1 1 1 1     1  

6 Заместитель директора по АХР 1 1 -  1    1  

7 Документовед 1 1 -    1    

8 Учитель русского языка и 

литературы 

3 3 3 3     1 2 

9 Учитель математики 3 3 3 3  -   2 1 

10 Учитель истории и обществознания 3 3 3 3 - - 1  2 1 

11 Учитель информатики 2 2 2 2 - -   2  

12 Учитель физики 1 1 1 1 - -   1  

13 Учитель географии 1 1 1 1 - -    1 

14 Учитель биологии 1 1 1 1 - -    1 

15 Учитель химии 1 1 1 1 - -  1   

16 Учитель английского языка 3 3 3 2 1 -   1 2 

17 Учитель музыки 1 1 1  1  1    

18 Учитель ОБЖ 1 1 1 - - 1 1    

19 Учитель физической культуры 3 3 2 1 1 1  1 1 1 

20 Учитель  изобразительного 

искусства/технологии 

1/2 1/2 1/2 1 2 -  1 1 1 

21 Педагог-психолог 1 1  - 1 -  1   

22 Социальный педагог 1 1  - 1 -  1   

23 Педагог-организатор 2 2  - 1 1 2    

24 Методист 2 2 2 1 1     2 

25 Библиотекарь 1 1 1  1    1  

26 Педагог ДО 7 7 6 4 3  1 2 3 1 

27 Воспитатели интерната 7 7 7 - 1 6 1 2 2 2 
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Результативность деятельности педагогических работников оценивается 
один раз в год в соответствии с принятыми критериями: 

1. Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах всех уровней, 

от общего количества обучающихся (всероссийская олимпиада школьников).  

2. Наличие победителей и призеров регионального уровня (всероссийская 

олимпиада школьников). 

3. Наличие победителей предметных олимпиад и призеров российского уровня 

(всероссийская олимпиада школьников).  

4. Наличие случаев травматизма среди обучающихся на уроках или внеурочных 

мероприятиях. 

5. Правонарушения, совершенные учащимися в учебное время 

6. Участие педагогических работников в инновационной деятельности. 

Наличие результата (наличие готового продукта: программа, методическая 

разработка и т.д.). 

7. Наличие учебно-методических разработок (программ элективных курсов, 

внеурочной 

8. деятельности и т.д.) разработанных педагогом и успешно прошедших 

экспертизу за оцениваемый период времени. 

9. Выполнение педагогическим работником общественно значимых поручений: 

работа в экспертных группах (жюри, экспертные советы и т.п.) различных 

уровней и т.д. 

10. Выступление педагогических работников на мероприятиях, семинарах, 

конференциях районного и городского уровней. 

11. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 

12. Выполнение требований действующего законодательства. Отсутствие 

подтвердившихся жалоб граждан. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями 

лицея и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал лицея динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 48 лет, что 

свидетельствует о том, что коллектив находится в эффективной фазе своего 

развития. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта (при наличии) по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации педагогических работников лицея 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Аттестация 

педагогических работников лицея проводится с целью присвоения или 

подтверждения квалификационной категории, а также для установления 

соответствия занимаемой должности. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Лицей постоянно работает над тем, чтобы у педагогического работника, 

реализующего основную образовательную программу, формировались основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС ООО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутрилицейского мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников лицея 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития работников лицея обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В лицее составлены перспективный план повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, планы-графики, включающие различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, 

а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

выявления уровня квалификационной категориям в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников». 

Формами повышения квалификации, принятыми в лицее, являются: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов; 

 участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах всех уровней. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников лицея к реализации ФГОС ООО: 

1. Освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

2. Овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности лицея к введению ФГОС ООО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

Методическим советом лицея. 

При этом используются мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО; 
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 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляют в 

разных формах: совещания при директоре, заседания Педагогического совета и 

лицейских методических объединений, решения Педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции.  

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного 

общего образования (5-7 классы);  

С целью обеспечения преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется 

сочетание форм, использовавшихся на предыдущих уровнях обучения, с новыми 

формами.  

На уровне основного общего образования используются такие формы, как учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования (8-9 классы), когда меняется мотивация и учеба приобретает 

профильно-ориентированный характер. 

В лицее проводится мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

своей экологической культуры;  



312 
 
 

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 

детей с особыми образовательными потребностями;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профильной 

сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

  поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза и др.).  

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования выделяют  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное  

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне лицея 

Формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени.  

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;  

 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка 

обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде сверстников;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профильной сферы деятельности;  

 поддержка объединений обучающихся, ученического 

самоуправления  
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Краткая характеристика основных форм сопровождения  
Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух 

плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом 

случае обеспечивается минимум психологического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог осуществляет дополнительные виды работ, либо 

переадресовывает обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся 

на решении данных проблем.  

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся:  

 консультирование,  

 диагностика,  

 развивающая и коррекционная работа, 

 профилактика,  

 экспертиза,  

 просвещение. 

 

 Консультирование  

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования.  

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые 

позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить 

новые знания в области психологии.  

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, 

должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во 

благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за 

них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют 

максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше.  

 

 Диагностика  
С научной точки зрения психологическая диагностика подростков – это одна 

из областей психологии, применяющая различные методы тестирования и 

измерения особенностей личности для выявления и диагностирования истинного 

психологического состояния человека с интеграцией и анализом результатов.  

Среди существующих методов психологической диагностики подростков 

можно выделить наиболее часто используемые – на основе косвенного или 

прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), 

экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – понять, на какие 

аспекты психологического состояния респондента следует обратить внимание.  

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов. В 

первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация полученной 

информации, а также составление психологического диагноза и прогноза. 
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Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную 

причину существующих проблем и устранить их при помощи современных и 

действенных методов.  

Психологическую диагностику подростков проходит по широкому спектру 

проблем:  

 прогноз профессиональной карьеры;  

 диагностики психотипических особенностей;  

 исследование психологического здоровья.  

Обязательные диагностики, проводимые в Лицее: 

 Диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в 

период адаптации;  

 Предпрофильная подготовка; 

 Диагностика готовности к ГИА; 

 

 Коррекционная и развивающая работа 
Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей 

работы психолога.  

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов.  

Развивающая работа ведѐтся по основным направлениям:  

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, 

воображения, мышления, памяти и т.д.;  

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;  

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  

 повышение сопротивляемости стрессу;  

 актуализация внутренних ресурсов.  

 

 Профилактика  
Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и 

созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития.  

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей:  

 по предупреждению возможных социально-психологических 

проблем у обучающихся;  

 по выявлению обучающихся группы риска (по различным 

основаниям);  

 по созданию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в педагогическом и ученическом коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  
 скрининг-обследования всех обучающихся с использованием 

метода экспертных оценок с целью выявления детей группы 

«психологического риска» и заключения о необходимости 

дальнейшей психокоррекционной работы с ним;  

 устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью 

уточнения социальной и образовательной ситуации развития и 
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ребенка, а также выявления факторов, определяющих его 

попадание в категорию детей группы «психологического риска». 

  

 Просвещение  
Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленной на формирование у населения 

(учителей, воспитателей, обучающихся, родителей, общественности) 

положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога-

практика и расширение кругозора в области психологического знания.  

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований.  

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: 

 вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление 

по радио, на телевидении);  

 Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах 

и т. п.  

Психологическое просвещение выполняет четыре задачи:  

 формирование научных установок и представлений о 

психологической науке и практической психологии 

(психологизация социума);  

 информирование населения по вопросам психологического 

знания;  

 формирование устойчивой потребности в применении и 

использовании психологических знаний в целях эффективной 

социализации подрастающего поколения и в целях собственного 

развития;  

 профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в 

настроении личности и коллектива до болезненного состояния)  

Дополнительно:  

Создание информационных уголков «Советы психолога», «Психолого-

педагогический словарь», «Советы психолога для выпускников и их родителей при 

сдаче экзаменов». 

 

 Экспертиза  

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, решаются 

вопросы о том, где следует учиться ребенку – в массовой или коррекционной 

школе. Помещение ребенка с умственной неполноценностью в массовую школу 

может привести к невротическим реакциям такого ребенка, видящего свою 

несостоятельность по сравнению со здоровыми детьми, а с другой стороны, такая 

ситуация приводит и к нарушению педагогического процесса. Еще более 

негативные последствия для ребенка, семьи и общества имеет помещение 

нормального, но педагогически запущенного ученика, неправильно 

диагностированного как умственно неполноценного, в коррекционную школу.  

 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
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охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Важной составляющей деятельности лицея является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Отдельное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. По вопросам совершенствования 

организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия.  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании лицея. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание 

государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в лицее, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования;  
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения;  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на двух уровнях:  

 бюджет ЧАО; 

 общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до лицея бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью лицея; 

Лицей составляет проекты по расходованию средств на выполнение 

государственного задания, которые впоследствии утверждаются Учредителем. На 

основании тарификационных списков, определяется доля средств, направляемых 

на оплату труда.   

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Чукотского автономного округа. Расходы на оплату труда 

педагогических работников, включаемые Правительством ЧАО в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной платы в Чукотском автономном округе.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема 

средств учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными Правительством округа, 



318 
 
 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальными нормативными актами лицея, устанавливающими 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников лицея формируется:  

 фонд оплаты труда состоит из тарифного и надтарифного фонда. 

Размер надтарифного фонда оплаты труда определяется на 

основании распоряжения Правительства ЧАО; 

 тарифная часть оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 размер, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами лицея, в 

которых определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

 при наличии экономии фонда заработной платы могут быть 

установлены выплаты премий работникам учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами лицея. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

В них включаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Лицей самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными нормативными правовыми 

актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления (общее собрание сотрудников лицея, 

педагогический совет).  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования лицей:  

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 образования;  
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3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

4. соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС 

ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования;  

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между лицеем и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевом взаимодействии;  

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся лицея широкого спектра программ внеурочной 

деятельности.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации связанных с 

оказанием государственными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников лицея, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем лицея, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного лицею Учредителем .  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию поверхностных стоков;  

2. нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3. нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4. нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

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:  

1. нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

2. нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  
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3. нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

4. 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 установленных в 

лицее 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 покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение лицея позволяет реализовывать в полной 

мере образовательную программу. 

«Чукотский окружной профильный лицей» – это комплекс из 4-х рядом 

стоящих зданий: в двух зданиях расположены учебные корпуса, в одном – 

общежитие для преподавателей и сотрудников лицея, в другом здании – 

общежитие для обучающихся.  

Лицей снабжён: системами центрального отопления, канализации, холодного 

и горячего водоснабжения, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализацией, 

системой вентиляции и кондиционирования воздуха, системой видеонаблюдения, 

автоматической системой передачи сигнала о возгорании на пожарную часть и 

кнопкой экстренного реагирования. 

В лицее осуществляется контрольно-пропускной режим. На первом этаже в 

двух зданиях размещены посты круглосуточной охраны. Пропускная система в 

лицее осуществляется посредством дежурных по режиму (лицей охраняется 

собственными силам). Все обучающиеся получают у старшего дежурного по 

режиму пропуска установленной формы, которые они обязаны предъявлять 

дежурному по режиму при входе в лицей.  

В лицее оборудованы 16 учебных кабинетов, лаборатория по химии, три 

компьютерных класса, кабинет ОБЖ, спортивный, тренажерный и актовый залы, 

оборудованы столовая и пищеблок, медицинский кабинет. 

Созданию благоприятных условий для развития учащихся и формированию 

особого микроклимата, особой обстановки способствует эстетическое оформление 

холлов, коридоров, лестниц. Создание комфортных зон отдыха. 

          В фойе лицея, на всех этажах, лестничных маршах учебных корпусов, в 

интернате расположены информационные стенды (59) разной тематики: «Режим 

работы», «Готовимся к ГИА», «Наш коллектив», «Знакомьтесь – это мы», 

«Информация для родителей», «Приходите к нам учиться», «Правовая 

информация», «Социально-психологическая помощь и поддержка», стенды по 

пропаганде ПДД, ЗОЖ, по антитеррористической безопасности, ГО и ЧС, 

пожарной безопасности.   

 

IT-инфраструктура 

Лицей оснащен компьютерами для учебной и административной деятельности.  В 

лицее три компьютерных класса, один из которых мобильный, 7 интерактивных 

досок, 9 экранов, 17 мультимедиа проекторов, МФУ – 11, принтеров – 28, сканеров 

– 5, ксероксов – 6. 
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Всего в «Чукотском окружном профильном лицее» 64 единицы компьютерной 

техники.  

Действует локальная сеть, все учебные и административные кабинеты 

подключены к сети Интернет, есть электронная почта и сайт «Чукотского 

окружного профильного лицея». 

Все учебные кабинеты лицея оснащены современным оборудованием для 

успешного проведения образовательного процесса: компьютерами, 

интерактивными досками, проекторами.  

Для реализации образовательных программ в лицее оборудованы 2 

стационарных компьютерных класса и дополнительно имеется 1 мобильный 

компьютерный класс (в кабинете географии). 

Кабинеты информатики дополнительно оборудованы мультимедийным 

проектором и экраном, лабораторией по робототехнике, ламинатором. 

Все 100% рабочих мест педагогов оснащены компьютерами и 

мультимедийным оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет. 

В административной деятельности применяются стационарные компьютеры, 

объединенные в локальную сеть и имеющие выход в сеть Интернет. Все 

компьютеры во всех зданиях объединены в локальную сеть и имеют выход в сеть 

Интернет через выделенную оптико-волоконную линию. 

Проведено лабораторно-экспериментальное исследование на соответствие 

компьютерных классов санитарно-гигиеническим требованиям. Заключение 

положительное. 

Для расширения информационно-образовательной среды лицея 

компьютерами, 

имеющими выход в Интернет, оборудованы дополнительные рабочие места: 

учительская 

– 1 компьютер, актовый зал - 1 компьютер, экран, проектор, акустическая система 

- для проведения внеклассных мероприятий. 

Для организации доступа обучающихся и учителей, сотрудников и родителей 

к медиаресурсам в помещении библиотеки работает медиатека, оборудованная 

стационарными компьютерами с доступом в сеть Интернет, МФУ.  

Для автоматизации решения и планирования управленческих, 

образовательных и административно-хозяйственных задач введется Электронный 

журнал - Net-school, родители обучающихся имеют возможность подключиться к 

сервису «Электронный дневник». Оперативное информирование всех участников 

образовательного процесса осуществляется через информационный официальный 

сайт лицея, размещенный в сети Интернет – chopl@list.ru 

В ходе развития лицея совершенствуются и ИКТ-компетенции учителей, 
позволяющие решать средствами ИКТ существующие методические проблемы. 

Увеличивается количество занятий урочной и внеурочной деятельностью с 

использованием средств информатизации и ИКТ. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В лицее созданы необходимые условия для организации работы спортивного 

направления, проведения спортивных соревнований. Для проведения занятий в 

лицее оборудованы спортивный зал и тренажерный зал. Спортивный зал: 263,5 м2. 

Тренажерный зал: 66,1 м2 

Спортивная база полностью обеспечена необходимым инвентарем для 

организации и проведения занятий по лёгкой атлетике, спортивным играм, 

баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису. Проводятся занятия в 
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секции боевых искусств, вольной борьбы, каратэ кеукушинкай.  Тренажёрный зал 

оборудован тренажерами: беговая дорожка, велотренажёр, велотренажёр 

магнитный, министеппер, эллиптический тренажёр, тренажёр силовой, клубный 

многофункциональный, тренажёр Total Treiner, гантели, грифы и диски.  В лицее 

сформирована хоккейная команда, есть 20 комплектов хоккейной формы и 

необходимый инвентарь, и оборудование. 

Спортивное оборудование: обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, 

спортивный комплекс с кольцами, канатом, баскетбольная стойка, скамейка 

гимнастическая, мат гимнастический, палка гимнастическая, палка 

гимнастическая короткая, скакалки, мяч набивной большой и малый, кольцеброс, 

мяч баскетбольный, теннисные ракетки, маты. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В лицее созданы необходимые условия для организации работы творческого и 

развлекательного направления, проведения массовых мероприятий и встреч с 

интересными людьми - актовый зал, совмещённый с кинозалом, хореографический 

зал. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый 

зал на 150 посадочных мест. Для проведения мероприятий в актовом зале есть 

музыкальная аппаратура: колонки, микшерный пульт, радиомикрофоны, 

музыкальные инструменты: синтезатор, ударная установка, электрогитары, бас-

гитара, проектор, экран, ноутбук. 

 

Условия для организации питания учащихся  
Питание учащихся организовано в помещении столовой, расположенной на 

втором этаже здания лицея. В помещении столовой оборудованы и работают 

следующие производственные помещения: мясной цех, овощной цех, горячий цех, 

холодный цех. Обеденные залы вместимостью на 80 посадочных мест. Имеется 

ежедневное меню, контрольная порция. Ежедневно ответственными за питание 

учащихся лицея ведётся бракеражный журнал. 

Всем учащимся лицея гарантировано бесплатное горячее питание (обед). 

Бесплатно завтракают, полдничают и ужинают учащиеся, проживающие в 

интернате. На перемене после второго урока организован платный завтрак для 

учащихся лицея, проживающих в городе, работает буфет. 

Проводится профилактика йододефицита, через применение йодированных 

продуктов, профилактика ОРВИ и гриппа через введение в рацион природных 

фитонцидов и поливитаминов. Ежедневно в рацион учащихся включаются 

фрукты, овощные салаты, отвары брусники, кураги, изюма. Регулярно 

осуществляется контроль за работой пищеблока медицинским работником лицея. 

 

Социально-бытовые условия 

В целях обеспечения проживания учащихся из населенных пунктов 

Чукотского автономного округа, обучающихся в ГАОУ «Чукотский окружной 

профильный лицей» создан интернат. Деятельность интерната четко 

регламентирована нормативно-правовыми локальными актами, правилами, 

инструкциями. Место в интернате предоставляется только иногородним 

обучающимся, размещение производится с соблюдением установленных 

санитарных норм в соответствии Положением об интернате ГАОУ «Чукотский 

окружной профильный лицей» и на основании Договора о взаимной 

ответственности. Через МФЦ и паспортную службу заведующей интерната 

организовывается оформление временной регистрации по месту пребывания.  
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Учащиеся проживают на 3,4,5 этажах здания, расположенного по адресу ул. 

Беринга, дом 7. Общее количество спальных комнат – 48, приспособленных для 

проживания 120 человек: 5 этаж – 48 мест; 4 этаж – 39 мест; 3 этаж – 33 места. На 

каждом этаже расположены кухни-столовые, оснащённые кухонными 

гарнитурами, бытовой техникой (печи, холодильники, микроволновые печи и 

чайники, телевизоры), зоны отдыха оборудованы мягкими диванами и 

телевизорами. На каждом этаже имеются: санузлы, душевые комнаты, 

умывальники, информационные стенды. Спальные комнаты оборудованы 

необходимой мебелью: кровати, столы, стулья, прикроватные тумбочки, стеллажи, 

шкафы для хранения одежды, книжные полки. Юноши проживают на 5 этаже, 

девушки на 3 и 4 этажах. Расселяются по 2-3-4 человека в одной комнате. Есть 

камера хранения. Проживание для всех обучающихся лицея бесплатное. 

В интернате круглосуточно дежурят воспитатели. При заселении учащихся 

учитываются желания и интересы детей для создания психологически 

комфортного климата. 

Обучающиеся, проживающие в интернате обеспечены постельными 

принадлежностями и комплектами полотенец. Стирка постельных 

принадлежностей и личных вещей обучающихся осуществляется прачечной, 

которая оснащена автоматическими стиральными машинами, гладильными 

катками и утюгами. Ежегодно, по результатам социальной диагностики, 

составляется список воспитанников, находящихся в сложной жизненной ситуации.  

Для данной категории воспитанников, за счёт Лицея, выдаются предметы личной 

гигиены и бесплатно предоставляются услуги прачечной для стирки личных 

вещей. 

В связи со сложной транспортной схемой Чукотского автономного округа не 

все воспитанники интерната могут выехать на новогодние каникулы в свои 

районы. Традиционно для данной категории обучающихся в интернате лицея 

накрываются сладкие новогодние столы, вручаются подарки, организуются 

различные мероприятия. 

 

Условия для организации медицинского обслуживания 

Для оказания медицинской помощи обучающимся лицеем заключен договор 

на оказание медицинских услуг с Государственным учреждением здравоохранения 

«Чукотская окружная больница», имеется свой медицинский кабинет. В лицее 

работает 1 медицинская сестра. Медицинский кабинет, состоит из двух смежных 

помещений – приемная и процедурная. В кабинетах имеется необходимая мебель, 

ширма, кушетка, аптекарские шкафы, канцелярские стеллажи для документов, 

холодильники для лекарств, процедурные столики, раковины с подводкой горячей 

и холодной воды, ведра с педальной крышкой. Кабинеты оснащены таблицей для 

определения остроты зрения, тонометром, медикаментами, носилками, шприцами, 

диагностическим комплексом «Здоровый школьник», включающий весы, 

ростомер, динамометр, калипер и другими необходимыми медицинскими 

инструментами.  Диспансеризация обучающихся проводится на базе ГБУЗ 

«Чукотская окружная больница». 

 

Условия по обеспечению безопасности 

Безопасность в лицее обеспечивается с помощью комплекса мер и 

мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с Департаментом образования 

и науки Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами для 
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обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников 

и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях:  

 укрепление материальной базы; 

 стабильно действующая профилактическая работа, направленная 

на усиление внимания персонала лицея к проблеме терроризма; 

 формирование навыков оперативной и своевременной реакции на 

угрозу терроризма.  

Система по обеспечиванию безопасности включают меры:  

 противодействия терроризму во всех его проявлениях;  

 пожарной безопасности (имеются АПС, планы эвакуации, 

первичные средства пожаротушения);  

 электробезопасности;  

 санитарно-эпидемиологического благополучия;  

 эффективной гражданской обороны;  

 комфортного пребывания участников образовательного процесса 

в учреждении;  

 охраны труда и безопасной организации образовательного и 

производственных процессов. 

В лицее постоянно ведется работа по организации противопожарной 

безопасности, функционирует пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре, организована профилактическая работа, 

направленная на предупреждение и недопущение пожара.  

Проводится ежемесячно учебно-тренировочная эвакуация обучающихся и 

персонала, беседы по сохранности жизни и здоровья, действиях в период 

возможных ЧС. На каждом этаже лицея имеется план эвакуации людей. В зимнее 

время производится регулярная расчистка от снега запасных выходов и 

подъездных путей к зданиям, для организации круговых подъездов специальной 

техники для ликвидации ЧС. Ежегодно проводится замер сопротивления изоляции 

силового и осветительного оборудования. Эвакуационные выходы имеют 

соответствующие указатели, оснащены быстрооткрывающимися запорами. 

Деревянные конструкции регулярно обрабатывается огнезащитным составом.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние лицея соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора. Воздушно-тепловой режим соответствует норме. Замеры 

уровня искусственного освещения удовлетворительные.  

Составлен паспорт безопасности лицея, один раз в год проводится его 

корректировка. Разработан план мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Систематически с обучающимися проводятся инструктажи по технике 

безопасности.  Проводятся инструкции всех категорий работников по пожарной 

безопасности, правилам пользования электрооборудованием и электроустановок. 

В лицее в достаточном количестве имеются огнетушители, периодически 

проверяется их исправность и работоспособность.  

В лицее созданы комфортные условия для пребывания участников 

образовательного и производственного процессов. Условия пребывания 

обучающихся в лицее не создают угрозы для жизни и здоровья детей.  

В лицее организована работа по предупреждению детского травматизма. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
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Немаловажную роль в образовательном и воспитательном процессах играет 

библиотека. 

Общий фонд библиотеки –24716 экземпляров.                                                                                                          

Из них: художественная литература –3162 экземпляра.  

Справочная литература и энциклопедии – 347 экземпляров.  

Учебная литература - 21207 экземпляров, в том числе учебно-методическая 

885 экземпляров. 

Укомплектованность фонда справочным и дополнительным учебным материалом 

соответствует потребности. В необходимом и достаточном количестве (с учетом 

анализа потребности) фонд укомплектован учебно-методическими 

периодическими изданиями в области гуманитарных, естественно-научных и др. 

наук. Обеспеченность обучающихся «Чукотского окружного профильного лицея» 

учебниками – 100%. 

Библиотека оснащена компьютером и двумя принтерами (цветным и черно-

белым), домашним кинотеатром, плазменной панелью. В читальном зале 

обучающиеся имеют возможность работать со справочной литературой, 

словарями, энциклопедиями, журналами и другими источниками. В помещении 

читального зала библиотеки, рассчитанного на 16 посадочных мест, имеется вся 

необходимая оргтехника: телевизор, звукоаппаратура, сканер, принтер. Кроме 

оборудованного рабочего места библиотекаря, оборудовано АРМ читателя с 

доступом к сети интернет, к правовой системе "Гарант". 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 

№ 254 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации». 
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Список учебников, используемых в образовательном процессе ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» ФГОС 

ООО  

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Автор, название учебника № (код по 

ФП) 

2017-2018 

№ (код по 

ФП) 

Приказ от 

28.12.2018 

№345 (с изм 

2020-2021гг) 

Издательство Класс, 

учащиеся 

которого 

обучаются 

по данному 

учебнику 

1 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др., 

Русский язык, 8 класс 

 1.2.1.1.3.4 

 

Просвещение 8 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др., 

Русский язык, 9 класс 

 1.2.1.1.3.5 

 

Просвещение 9 

2 Литература В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, под ред 

Коровиной В.Я, Литература, 8 класс, в двух частях 

1.2.1.2.1.4 1.2.1.2.2.4 

 

Просвещение 8 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский под ред Коровиной В.Я, Литература, 9 класс, 

в двух частях 

1.2.1.2.1.5 

 

1.2.1.2.2.5 

 

Просвещение 9 

3 Иностранный 

язык 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык, 8 
1.2.1.3.1.4 

 

1.2.2.2.1.4 

 
Дрофа 8 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык, 9 
1.2.1.3.1.5 

 

1.2.2.2.1.5 

 
Дрофа 

9 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык, 9 
1.2.1.3.3.5 1.2.2.1.6.5 

 
Просвещение 

9 

4 Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 
 

1.2.4.2.4.2 
Просвещение 8 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 
 

1.2.4.2.4.3 
Просвещение 9 

5 
Геометрия 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Геометрия 

7-9 

1.2.3.7.2.1 

 

1.2.4.3.1.1 

 
Просвещение 8, 9 

6 
Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика,8 

 

1.2.3.8.1.4 

 

 ООО 

«БИНОМ. 
8 
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Лаборатория 

знаний» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика,9 

 

1.2.3.8.1.5 

 

 ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

9 

7,8 

Всеобщая 

история, история 

России 

Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Всеобщая история. Базовый и углублённый уровни,11 
1.3.3.1.2.2 

 
Дрофа 11 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под 

ред. Торкунова А.В., История России 
1.2.2.1.7.3 

1.2.3.1.2.3 

 
Просвещение 8 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./ Под ред. Торкунова А.В. История России 
1.2.2.1.7.4 

1.2.3.1.2.4 

 
Просвещение 9 

Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Тырин С.В., Чиликин 

К.П. под общей редакцией Мединского В.Р Всеобщая 

история. История Нового времени. XVIII век.  

 

1.1.2.3.2.4.4 

Просвещение 8 

Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Тырин С.В., Чиликин 

К.П. под общей редакцией Мединского В.Р.  Всеобщая 

история. История Нового времени. XIX -начало XX века 

 

1.1.2.3.2.4.5 

Просвещение 9 

9 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание, 8 

 

1.2.3.3.1.3 

 Просвещение 8 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 9 
 

1.2.3.3.1.4 

 
Просвещение 

9 

10 

География 

Алексеев А.И. География. 8 кл.   
1.2.3.4.2.3 

 
Дрофа 8 

Алексеев А.И. География. 9 кл.   
1.2.3.4.2.4 

 
Дрофа 9 

11 

Физика 

А.В. Перышкин, Е.М. Физика,8 
1.2.5.1.6.2 

 

1.2.5.1.7.2 

 
Дрофа 8 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, Физика,9 
1.2.5.1.6.3 

 

1.2.5.1.7.3 

 
Дрофа 9 

12 
Химия 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов Химия, 8 1.2.5.3.1.2  Дрофа 8 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Химия, 9 1.2.5.3.1.3  Дрофа 9 
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13 

Биология 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В.  

Биология, 8 

 

1.2.5.2.2.3 

 Просвещение 8 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. , биология, 9 
 

1.2.5.2.2.4 

 
Просвещение 9 

14 
ОБЖ 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и 

другие  Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 
 

2.1.2.7.1.1.2 
Просвещение 8-9 

15 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М..  

Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс 

 

1.2.6.1.1.4 

 Просвещение 8 

16 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 8 класс 
 

1.2.6.2.1.4 

 
Просвещение 8 

17 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М. 

Технология. 8-9 классы 

 

1.2.7.1.1.4 

 Просвещение 8,9 

18 Второй 

иностранный 

язык 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др., немецкий язык, 

второй иностранный язык 5 класс 
 

1.2.2.2.3.1 
Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др., немецкий язык 

второй иностранный язык, 6 класс 
 

1.2.2.2.3.2 
Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др., немецкий язык, 

второй иностранный язык 7 класс 
 

1.2.2.2.3.3 
Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др., немецкий язык, 

второй иностранный язык 8 класс 
 

1.2.2.2.3.4 
Просвещение 8,9 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др., немецкий язык, 

второй иностранный язык 9 класс 
 

1.2.2.2.3.5 
Просвещение 8,9 

Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Ли Тао, 

китайский язык, второй иностранный язык 5 класс 
 

1.2.2,2.8.1 ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Ли Тао, 

китайский язык, второй иностранный язык 6 класс 
 

1.2.2,2.8.2 ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

Рукодельникова МБ., Салазанова О.А., Холкина Л.С., 

Ли Тао второй иностранный язык, 7 класс 
 

1.2.2,2.8.3 ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

Рукодельникова МБ., Салазанова О.А., Холкина Л.С., 

Ли Тао второй иностранный язык, 8 класс 
 

1.2.2,2.8.4 ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 
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Список учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»    

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Автор, название учебно-методических пособий Издательство Класс,  для 

учащихся 

которого 

использую

т пособие в 

обучении 

1 Русский язык Е.А. Панова, А.А. Позднякова, Русский язык, учебно-

справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

2 Литература И.О. Родин, Т.М. Пименова, Литература, учебно-справочное 

пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Рукодельникова МБ., Салазанова О.А., Холкина Л.С., 

Ли Тао второй иностранный язык, 9 класс 
 

1.2.2,2.8.5 ВЕНТАНА-

ГРАФ» 
8,9 

19 Русский родной 

язык 

Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 8 класс 

 

3.2.1.1.12.4 

Просвещение 8 

Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 9 класс 

 

3.2.1.1.12.5 

Просвещение 9 

20 ОДНКНР Козлов М.В., Кравчук В.В., Элбакян Е.С., Федоров О.Д. 

под редакцией Васильевой О.Ю.  Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Религиозные 

культуры народов России 

 

2.1.2.2.1.6.2 

Просвещение 8 
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Новейшая хрестоматия по литературе, 10 класс Эксмо, Москва 8 – 11 

Новейшая хрестоматия по литературе, 11 класс Эксмо, Москва 8 – 11 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

3 Иностранный язык 

 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.А. Миловидов, Английский язык, учебно-справочное 

пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.К. Мюллер, Англо-русский, русско-английский словарь 
АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Л.С. Блинова, Современный русско-немецкий словарь 
АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

4 Математика 

(алгебра, геометрия) 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.А. Гусев, А.Г. Мордкович, Математика, учебно-справочное 

пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

5 

История  

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.В. Барабанов, И.М. Николаев, Б.Г. Рожков, история России 

с древнейших времен до конца XX века 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Л.А. Кацва, История Отечества, справочник для 

старшеклассников 

Аст-Пресс Школа, 

Москва 

8 – 11 

О.В. Владимирова, История России с древности до начала 

XVII века 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 
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О.В. Владимирова, Россия в XX веке (1900-1940) АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Я.В. Соловьев, Россия в XX веке (1900-1945) АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

О.В. Владимирова, Россия в XX- начале XXIвека (1941-2009) АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

6 

Обществознание 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.В. Барабанов, А.А. Дорская, В.Г. Зарубин, 

Обществознание, учебно-справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко, 

Обществознание, полный справочник 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

7 

География 

В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина, География, 

учебно-справочное пособие 

АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

В.Б. Пятунин, Ю.А. Симагине, Тестовые задания по 

географии 
Просвещение, Москва 

8 – 11 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

8 

Физика 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

О.Ф. Кабардин, Физика, учебно-справочное пособие 
АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

А.П. Рымкевич, Физика, задачник, 10-11 Дрофа, Москва 8 – 11 

9 

Химия 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Ю.Д. Третьяков, Химия, учебно-справочное пособие АСТ Астрель, Москва 8 – 11 
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ЕГЭ, Химия, сборник заданий 
Просвещение, Эксмо, 

Москва 

8 – 11 

10 

Биология 

Новейший универсальный справочник школьника, 5-11 

классы 

Эксмо, Москва 8 – 11 

Новая большая энциклопедия школьника, 5-11 АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

А.Г. Лебедев, Биология, учебно-справочное пособие АСТ Астрель, Москва 8 – 11 

Т.Г. Богданова, Е.А. Солодова, Биология, справочник для 

старшеклассников 

Аст-Пресс Школа, 

Москва 

8 – 11 

11 

ОБЖ 

Первая помощь 
Российское общество 

Красного Креста 

8 – 11 

Что делать в чрезвычайных ситуациях (эл. версия) МЧС России 8 – 11 

Сам себе МЧС (эл. версия) МЧС России 8 – 11 

ОБЖ (Б-ка электронных наглядных пособий) 

ООО «Кирилл и 

Мефодий», ООО 

«Дрофа» 

8 – 11 

12 Физическая культура 
Первая помощь 

Российское общество 

Красного Креста 

8 – 11 

Матвеев А. П., Экзамен по физической культуре Владос-пресс, Москва 8 – 11 

Сочи 2014 (история олимпийского движения) (эл. вариант) 
Москва, оргкомитет 

Сочи-2014 

8 – 11 

А.Н. Макаров, Легкая атлетика Просвещение, Москва 8 – 11 

В.Д. Ковалев, Спортивные игры Просвещение, Москва 8 – 11 

13 Языки и культура 

народов Севера 
Арутюнов С.А. и др.,Чукотка. История и культура , учебник 

8-9 классы 

Москва,  ИПЦ 

«Дизайн. Информация. 

Картография» 

8-11 
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III.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования 

Система условий реализации ООП лицея базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 

задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, 

обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных проблем; при 

необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 

реальности и успешности их достижения.  

Механизм реализации Программы предполагает:  

 организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы;  

 регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики 

и периодических обследований (мониторингов). 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы лицея является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП лицея. 

 Механизмом повышения качества образования является система взаимодействия 

участников образовательных отношений, органов управления образованием, 

надзорно контрольных органов, сетевых партнёров лицея и иных общественных 

структур; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут 

быть привлечены различные участники образовательных отношений.
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III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации?? 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения Педагогического совета лицея «О 

создании условий для введения ФГОС ООО» 

Май 2019 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

Июнь 2021 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение 

и др.) 

Постоянно  

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации. 

Июль 2021 г. 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2021 г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

До августа 

2021 г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Июнь 2021 г. 

8. Корректировка: 

 образовательной программы; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

 планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 положения о формах получения образования. 

Постоянно, по 

мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май 2021 г. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников лицея, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 
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3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС ООО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

лицея и учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и спорта, высших учебных 

заведений, учреждений культуры обеспечивающих, 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Июнь-август 

2021 г. 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления лицея к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

По 

согласованию 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

Май 2021 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников лицея в связи с введением ФГОС ООО 

Август - 

сентябрь 2019г. 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутрилицейского повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2021 

г. 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте лицея информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС ООО и порядке 

перехода на них 

Ежеквартально 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС ООО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП лицея  

Ежеквартально 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета лицея, отчета по результатам 

самообследования 

Январь-

февраль 2024 г. 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Май 2024 г.??? 

2. Обеспечение соответствия материально- технической 

базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

Постоянно 
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нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки-

медиатеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

   

III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Цель: обеспечение эффективного отражения состояния образования, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее 

обеспечения и развития. 

Задачи мониторинга: 

 разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в лицее 

и методик сбора информаций; 

 сбор информации; 

 разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и 

первичного анализа информации; 

 обработка, корректировка и ввод информации в базы данных; 

 осуществление первичного анализа информации, классификация 

информационных массивов; 

 выявление основных тенденций развития системы образования в лицее; 

 создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов; 

 совершенствование технологии мониторинга системы образования в лицее; 

 выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха 

организационно- управленческой деятельности. 

Мониторинг проводится в соответствии с учебной программой учителя, графиком 

внутрилицейского контроля. 

Оценке обязательно подлежат:  

 кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические 

условия; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;  

 условия (ресурсы) лицея.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов лицея. 
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Группа условий/ 

                                   параметр оценки 
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                                                               Кадровые                    

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория: 

-первая 

-высшая 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

стаж работы: 

- до 5 лет 

-до 15 лет 

-свыше 20 лет 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года  повышение 

квалификации/переподготовку по 

профилю деятельности 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральные государственные 

стандарты 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

получающих доплаты за педагогическое 

мастерство 

чел.%   

Доля обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах всех уровней, 

от общего количества обучающихся 

(всероссийская олимпиада школьников) 

чел.%   

Доля обучающихся, победителей и 

призеров предметных олимпиад всех 

уровней, от общего количества 

обучающихся (всероссийская 

олимпиада школьников) 

 

чел.%   
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Материально- технические; информационно-образовательная среда 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с федеральными или 

региональными требованиями) 

ед.%   

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

- с обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах; 

- с медиатекой (включая ЭОР); 

- оснащенность средствами 

сканирования и распознавания текстов; 

- с выходом в Интернет, с компьютеров, 

расположенных в библиотеке; 

- с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов. 

да/нет   

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться Интернетом 

чел.%   

Общая площадь помещений, к которых 

осуществляется учебная деятельность 

кв.м.    

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом 

чел.%   

Учебно-методические 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

ед.   

Количество экземпляров учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда в расчете на 

одного педагогического работника 

ед.   

Соответствие учебников федеральному 

перечню 

соответ

ствует/ 

не 

соответ

ствует 

  

Соответствие содержания сайта 

требованиям законодательства 

соответ

ствует/ 

не 

соответ

ствует 

  

Условия лицея 

Численность/удельный вес численности 

иногородних учащихся, которым 

обеспечена возможность проживать в 

общежитии лицея 

чел.%   
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Численность/удельный вес численности 

учащихся, охваченных горячим 

питанием 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

иногородних учащихся, которым 

обеспечена возможность бесплатной 

услуги прачечной 

чел.%   

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность получения средств личной 

гигиены 

чел.%   

Система по обеспечиванию 

безопасности: 

- противодействия терроризму во всех его 

проявлениях;  

- пожарной безопасности (имеются 

АПС, планы эвакуации, первичные 

средства пожаротушения);  

- электробезопасности;  

- санитарно-эпидемиологического 

благополучия;  

- эффективной гражданской обороны;  

- комфортного пребывания участников 

образовательных отношений в 

учреждении;  

- охраны труда и безопасной 

организации образовательного и 

производственных процессов. 

соответ

ствует/ 

не 

соответ

ствует 

  

Наличие случаев травматизма среди 

обучающихся на уроках или 

внеурочных мероприятиях 

чел.%   

 

 

Образовательная программа лицея соответствует требованиям времени и 

способствует решению образовательных задач.  

В то же время культурно – образовательная среда лицея: 

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую 

ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

 лицей обучает всех учащихся, поэтому среда лицея -  разноуровневая; 

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на 

использование педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный 

подход в обучении и активное учение; 

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 


