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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее - Программа) муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Октемский лицей» Хангаласского района 

(улуса) Республики Саха (Якутия) (далее  -  лицей) разработана  в  соответствии  с  

требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  

общего  образования  (далее  -  Стандарт)  к структуре  основной  образовательной  

программы  и  основными  принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе «Об  образованиив РФ», с  учетом  особенностей  и  

традиций  образовательного  учреждения,  в основу  деятельности  которого  положена 

Концепция развития «Октемский лицей в первой четверти XXI века».  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного  процесса  на  ступени основного  общего  образования в 

соответствии с углубленным изучением математики, информатики, предметов 

естественнонаучного цикла, и  направлена  на формирование  общей  культуры,  духовно-

нравственное,  гражданское,  социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие,  

саморазвитие  и  самосовершенствование обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную  

успешность,  развитие  творческих способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья  с  

учетом  специфики  условий  лицея, приоритетных  направлений  его образовательной  

деятельности.  Она  также  определяет изменения,  которые  произойдут  на  второй  ступени  

лицейского  образования  в  данном образовательном  учреждении  в  соответствии  с  

требованиями  Стандарта.  Эти  изменения касаются  приоритетных  целей  и  планируемых  

результатов,  принципов  построения  и организации образовательного процесса.  

Программа является инструментом  управления качеством образования, источником 

информации  об  особенностях  лицея  при  планировании,  организации  и  осуществлении 

образовательной деятельности.  

Программа опирается на инновационный опыт школы, признанный на всероссийском, 

республиканском и муниципальном уровнях. МБОУ «Октемский лицей»: 

- 1997 г.  –  «Школа года России»; 

- 2000 г. – «Школа века России»; 

- 2006 г. – Победитель всероссийского конкурса в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» среди общеобразовательных школ, реализующих инновационные 

программы; 

- 2008 г. – Дипломант всероссийского конкурса «Инноватика в образовании»; 

- 2013 г. – Обладатель серебряной медали «ITE Сибирская Ярмарка Учсиб – 2013». 

Согласно концепции развития «Октемский лицей в первой четверти XXIвека» миссия 

Октемского лицея заключается в подготовке выпускников, будущих представителей 

технической интеллигенции республики как креативных личностей, способных  к познанию, 

исследованию и творчеству, обладающих высокой культурой и духовностью, личностей с 

активной общественной позицией. В связи с этим Программа:  

1) по  отношению  к  детям  и  их  родителям  лицей  обеспечивает  качественное  общее 

образования, ориентированное на личностное развитие ребенка;  

2) по  отношению  к  профессиональному  сообществу – инициирование новых 

перспективных образовательных проектов;  

3) по  отношению  к  системе  образования – создание новой практики профильного 

технического обучения, нацеленной на опережающую  подготовку будущих научных и 

инженерно-технических кадров, в  разработке инновационной  модели  деятельности  

образовательного  учреждения  на  основе интеграции урочных и внеурочных форм 

деятельности.   

В соответствии с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта целью Программы является: 
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- обеспечение  условий  для  формирования  у  выпускника основной школы способности  к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования;  

- создание и организация функционирования распределенной информационно-

образовательной  среды  с  определением  динамики  смены  форм образовательного 

процесса на протяжении обучения в основной школе.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- создание инновационной среды профильного инженерно-технического образования в 

соответствии с мировыми тенденциями развития науки и техники;  

- совершенствование научно-методической работы, направленной на рост 

профессионализма учителей; 

- внедрение новых образовательных технологий на основе высокотехнологичных средств 

обучения;  

- расширение открытого образовательного пространства на основе партнерства с лучшими 

российскими и зарубежными школами, ведущими вузами иинновационными 

предприятиями; 

- развитие воспитывающей здоровьеразвивающей образовательной среды; 

- разработка способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе черезвовлечение в социальное проектирование и  

конструирование; 

- приобщение обучающихся к ценностям культуры и искусства; 

- подготовка обучающихся к осознанному профессиональному выбору, отвечающему 

мировым тенденциям развития науки и техники в соответствии с современными вызовами 

социально-экономического развития страны и республики; 

- формирование активной общественной позиции участников образовательного процесса. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  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  состава;  содержания  и  технологий образования,  определяющих  

пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на  

основе  освоения  универсальных  учебных  действий, познания  и освоения  мира 

личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального 

развития каждого обучающегося; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей среды профильного физико-

математического, инженерно-технического и естественнонаучного образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся. 

В связи с этим Программа опирается на базовые достижения младшего школьного 

возраста:  

- наличие у младшего школьника предметных и универсальных способов действий, 

позволяющих  выпускнику  начальной  школы решать  какучебные, так и внеучебные 

задачи;  
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- способность к инициативному поиску построения средств выполнения образовательных 

задач;  

- сформированность адекватной самооценки учебных достижений;  

- наличие  содержательного  и  бесконфликтного  участия  выпускников  начальной школы  

в  совместной  учебной  работе  с  одноклассниками  как  под  руководством учителя, так и 

в относительной автономии от  учителя;  

- желание и умение учиться как способность человека обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания 

и осваивать недостающие умения.  

Программа разработана с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11-16 лет и состоит из следующих разделов, раскрывающих направления  

деятельности образовательного учреждения:  

I. Целевой раздел, включающий: 

1.1. Пояснительную записку.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы.  

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы.  

II. Содержательный раздел, включающий: 

2.1. Программу развития универсальных учебных действий (УУД). 

2.2. Учебные  программы  отдельных  учебных  предметов  (курсов).  

2.3. Программу  воспитания  и  социализации  обучающихся.  

2.4. Программу  работы  с  одаренными  детьми. 

III. Организационный раздел, включающий: 

3.1. Учебный план. 

3.2. Систему кадровых, психолого-педагогических, финансовых,  материально-технических, 

информационно-методических условий реализации образовательной программы на 

ступени основного общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

1.2.1. Общие положения.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Основная цель - создание новой практики профильного технического обучения, 

нацеленной на опережающую  подготовку будущих научных и инженерно-технических 

кадров,заключающейся в: 

- создании среды инженерно-технического образования на основе открытия при лицее 

школьного технопарка, внедрения цифровых технологий обучения, в том числе и 

дистанционных; 

- повышении эффективности учебно-воспитательного процесса через создание 

воспитывающей здоровьеразвивающей образовательной среды, совершенствование 

профессионализма учителей и внедрение новых образовательных технологий на основе 

высокотехнологичных средств обучения;  

- предоставлении широкого спектра дополнительного образования, направленного на 

творческое развитие лицеистов, приобщение к ценностям культуры и искусства, 

формирование осознанного профессионального выбора, отвечающего мировым 

тенденциям развития науки и техники и востребованного социально-экономическим 

развитием страны и республики; 

- расширении возможностей открытого образовательного пространства с целью повышения 

наукоемкости образовательной среды лицея на основе партнерства с лучшими 

российскими и зарубежными инновационными  школами, профильными вузами и 

привлечения потенциала местного сообщества; 
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- обеспечении активной общественной позиции участников образовательного процесса, 

развитии новых подходов в организации ученического самоуправления и активизации 

родительского участия в государственно-общественном управлении лицеем. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметовосновной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования обучающихся, к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику, к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В процессе обучения в основной школе: 

- у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 

что будет способствовать порождению нового типа познавательных интересов (интереса 

не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и переориентации 

рефлексивной оценки собственных возможностей - за пределы учебной деятельностив 

сферу самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности;  

- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки;  

- у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; основы ценностных 

суждений и оценок; уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; основы 

понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох;  

- учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действийприоритетное внимание 

уделяется формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  
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- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действийприоритетное 

внимание уделяется формированию 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. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действийприоритетное 

внимание уделяется:  

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом 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 партнёра, 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.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действийприоритетное 

внимание уделяется:  

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информациейи пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
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зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. Обучающиеся смогут 

использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и надпредметных программ 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Планируемые результаты 

приведены в разделе «Программа развития универсальных учебных действий».  

 

1.2.4. Предметные результаты освоения программ учебных курсов  

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени основного общего образования представлены в разделе основной 

образовательной программы «Программы отдельных учебных предметов (курсов)». 

 

1.3. Система оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  Программы 

1.3.1.Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - Система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки фиксирует:  

- цели оценочной деятельности:  

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;  

- условия и границы применения системы оценки.  

Цели оценочной деятельности:  

- ориентирование участников образовательного процесса на достижение результата – 

духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоение содержания 

учебных предметов (предметные результаты);  

- обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатовобразования 

(предметных, метапредметных и личностных);  

- создание условий для регулирования образовательной системы школы на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов и принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, на отдельной параллели, на отдельной ступени обучения и в лицее в 

целом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
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Основным объектомоценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Основным объектомоценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур:  

- решение задач творческого и поискового характера;  

- защита проектных работ;  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

- комплексные работы на межпредметной основе.  

Основной процедурой итоговой оценкидостижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету.  

Система оценки достижения предметных результатов включает:  

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, администрацией).  

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

В системе оценивания на ступени основной школы используются:  

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, лицеем;  

- внешняя оценка проводится в форме государственной итоговой аттестации;  

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения;  

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.  

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

- опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, 

методы, понятийный аппарат.  

- предметные учебные действия.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчётапри построении всей системы оценки и организации 
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индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 

и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни: 

1) Базовый уровень достиженийдемонстрирует 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»).  

2) Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 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, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю.  

3) В системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

4) Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также 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.  

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного общего 

образования к среднему (полному) общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. Итоговая оценкавыпускника 

формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценки за выполнение и защиту исследовательской работы или проекта;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА).  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании.  

 

1.3.4. Модель мониторинга достижения планируемых результатов учениками  
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Цель мониторинга:создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне обученности на ступени основного общего образования для 

осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

решений по улучшению качества образования.  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Оценка результатов деятельности проводится на основе мониторинга образовательных 

достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного учреждения. Для 

проведения итоговых работ используется регулярный внутренний мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по четвертям учебного года.  

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических работников ОУ. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценкив ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов. 

Результативность образовательного процесса определяется на основе отслеживания 

динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 

параллели и в целом по лицею. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

2.1.1. Пояснительная записка  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования (далее - программа развития УУД) 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.  

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

ступени основного общего образования МБОУ «Октемский лицей» на основе требований 

ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения:  

- культурно-исторический системно-деятельностный подход, разрабатываемый в трудах 

отечественных психологов Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

Д.Б.Эльконина и др., раскрывающий основные психологические условия и механизмы 

процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной 

деятельности учащихся;  

- учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С.Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные 

психологические особенности развития личности и познания (Д.Б.Эльконин).  

Цель программы:  

- Реализовать требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

- Повышать эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности.  

Задачи программы:  

- развивать у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, универсальные 

учебные действия (далее - УУД);  

- формировать опыт переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формировать компетенции и компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- формировать навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. 

д.);  

- содействовать овладению приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- формировать и развивать компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
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безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  

Программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 

педагогического коллектива по формированию УУД и используется при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов.  

2.1.2. Планируемые результаты освоения программы формирования УУД  

Личностные УУД. В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её 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;  

- 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 её 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 её 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 школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  
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- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

- готовность к выбору профильного образования.  

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 учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия окружающих. 

Регулятивные УУД.Выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё 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 определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Познавательные УУД. Выпускник научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
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- 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 объёмом к понятию с большим объёмом;  

- 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 её 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.  

Коммуникативные УУД.Выпускник научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров 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 партнёром;  

- 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;  
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- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 учёта 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 партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру 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 партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения 

мира. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД 

понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Применительно к 

образовательным результатам приставка «МЕТА…» означает более высокий, 

«обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых учащимися. 

Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
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предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся умеет ставить 

цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для решения поставленной 

задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.  

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития универсальных учебных действий, связь УУД с содержанием учебных 

предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД на второй ступени ООО; 

- описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены 

четыре блока УУД. В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе 

у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? И уметь на него 

отвечать.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

2) Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  
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- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

3) Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

- Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся:  
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «учить ученика учиться в общении».  

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов учебного плана, помимо 

прямого эффекта обучения–приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

 

Образов. области Смысловые акценты УУД 

Русский язык и 

литература 

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека;  

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное 

развитие  

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

- формирование познавательных универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и правил. 

Родной язык и 

литература 

Иностранный язык 
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Математика и 

информатика  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладение умениями решения учебных задач; 

представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Общественно-

научные предметы  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

Естественно-

научные предметы  

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Искусство  - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология  - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся;  

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности,  

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях. 

Система работы над формированием УУД каждого вида конкретизируется в учебной программе 

отдельных учебных предметов (курсов), в рабочих программах педагогов, в технологических 

картах (конспектах, планах) уроков. Решение задачи развития универсальных учебных действий 

в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.  
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2.1.5. Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные учебные 

действия:  

- на личностное 

самоопределение;  

- на развитие Я-

концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-

этическое оценивание  

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки;  

- мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, 

происшествия;  

- дневники достижений  

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке?  

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык.  

- Вспомни, каковы особенности текста-

описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека.  

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой чести?  

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, что 

важнее для автора – передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй.  

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

- на учёт позиции 

партнёра;  

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества;  

на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

- тренинги 

коммуникативных 

навыков;  

- ролевые игры;  

- групповые игры 

 

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по 

составлению кроссворда;  

- «отгадай, о ком говорим»;  

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи);  

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу  

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе». Составьте две команды. 

Первая команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. Команды 

по очереди высказывают по одной 

фразе о том, кто лучше приспособлен к 

условиям обитания. Выигрывает 

команда, высказавшаяся последней.  

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов.  

- В классе на заседании 

«Географического общества» расскажи 

ребятам о своём путешествии. Будь 

готов ответить на их вопросы.  

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее 

инсценировку.  

Познавательные 

универсальные учебные 

действия:  

- задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач;  

- «найди отличия» (можно 

задать их количество);  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово.  

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова (оборота).  

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй 
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- задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание;  

- задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования;  

- задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования;  

- задачи на смысловое 

чтение 

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида 

таблицами;  

- составление и 

распознавание диаграмм;  

- работа со словарями  

вывод.  

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова.  

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще 

всего используешь в речи. Сравни свои 

слова с теми, которые записали другие 

ребята. Что получилось? Какой вывод 

можно сделать?  

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать 

тебе о жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов.  

- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст.  

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. Какие из данных 

слов являются заимствованными? По 

каким признакам ты это определил?  

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия:  

- на планирование;  

- на рефлексию;  

- на ориентировку в 

ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на оценивание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль;  

- на коррекцию 

- «преднамеренные 

ошибки»;  

- поиск информации в 

предложенных 

источниках;  

- взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- «ищу ошибки»;  

- контрольный опрос на 

определенную проблему  

- Спланируй работу.  

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание.  

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора.  

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии.  

- Определи цель и (или) задачи урока.  

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения.  

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования 

времени.  

- Составь программу действий и 

вычисли.  

- Составь алгоритм применения 

правила.  

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу.  
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2.1.6. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются:  

- научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее 

знакомство учащихся с современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-

исследовательских проектов;  

- инженерно-техническое направление, ориентированное на повышение общей культуры 

конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и общественного значения 

занятий научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей научно-

исследовательской, инженерно-технической и проектной деятельности, овладение 

различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом творчестве 

(исследование, конструирование, проектирование); 

- прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 

значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, 

документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, справочный материал и т.д.); 

- информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 

обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем; 

- художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное и 

эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-эстетического вкуса, 

гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного, способности 

различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность может быть реализована в форме:  

- индивидуальной работы, предусматривающей отдельные заданияв рамках урочной 

деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, рефератов, оказание помощи 

младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление 

наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с 

учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем учебных исследований, 

оказание консультационной помощи и др.);  

- групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими 

работами, при подготовке которых используется информация из разных предметных 

областей;  

- культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с интересными 

людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение выступлений, постановку 

спектаклей, концертов, подготовку лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсии 

в вузы, научно-исследовательские учреждения, на промышленные предприятия, 

совместную подготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в 

экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, конференциях по различным областям 

знаний.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях являются:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.;  
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- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

- домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести 

учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции, стажировки, школы-семинары с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

- социально-образовательные проекты, в т.ч., дистанционные, в режиме on-lineи т.п.;  

- элективные (факультативные) занятия, предполагающие углублённое изучение предмета;  

- работа над учебными исследованиями и проектами, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организация круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.;  

- актовые встречи и лекции; 

- литературные гостиные и вечера, создание литературно-музыкальных композиций, 

праздников;  

- выставки прикладного и художественного творчества; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.  

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит 

самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и 

ключевых компетентностей. Ее результатом является создание предметной или 

метапредметной проектной или учебно-исследовательской работы, направленной на 

решение личностно, социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть проблемно-

реферативные работы, написанные на основе одного или нескольких литературных 

источников, экспериментальные работы, натуралистические и описательные работы, учебно-

исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения 

методики, проекты.  

Ожидаемые результаты.Выпускник научится:  

- видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)  

- рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; 

видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план своей деятельности);  

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное 

и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других);  

- использовать разные источники информации;  

- делать выводы и умозаключения;  

- презентовать результаты своей деятельности.  

- 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- самостоятельно выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы 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.  

 

2.1.7. Организация учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетентности обучающихся  

Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность 

обучающегося решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется, 

прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые могут быть решены с 

привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Internet и др.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  

Элементами образовательной ИКТ - компетентности на ступени основного общего 

образования являются:  

1.Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию 

по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими 

информацию, взаимодействующими с человеком;  

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;  

- базовые действия с экранными объектами;  

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;  

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в  

- информационной среде;  

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами;  

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком;  
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- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном.  

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология».  

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:  

- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка;  

- создание мультипликации как последовательности фотоизображений;  

- обработка фотографий;  

- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 

деятельность.  

3. Создание письменных текстов  

- Сканирование текста и распознавание сканированного текста:  

- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

- базовое экранное редактирование текста;  

- структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения);  

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

- издательские технологии.  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история.  

4. Создание графических объектов  

- создание геометрических объектов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;  

- создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС),  

- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;  

- создание мультипликации в соответствии с задачами;  

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика.  

5. Создание музыкальных и звуковых объектов  

- использование музыкальных и звуковых редакторов  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность.  

6. Создание сообщений (гипермедиа)  

- создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер;  

- цитирование и использование внешних ссылок;  
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- проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки;  

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология.  

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  

- понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

- формулирование вопросов к сообщению;  

- разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями;  

- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;  

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты(географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов 

(систем глобального позиционирования);  

- избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации;  

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах.  

8. Коммуникация и социальное взаимодействие  

- выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;  

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;  

- личный дневник (блог);  

- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;  

- форум;  

- игровое взаимодействие;  

- театральное взаимодействие;  

- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики);  

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио);  

- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей.  

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях.  

9. Поиск информации  

- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов;  

- приемы поиска информации на персональном компьютере;  

- особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве.  

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех предметах.  

10. Организация хранения информации: 

- описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг;  

- система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), 

их использование и связь;  
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- формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет;  

- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных• определители: 

использование, заполнение, создание;  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы.  

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;  

- постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике.  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика.  

12. Моделирование и проектирование. Управление: 

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования;  

- проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики 

обучают других – в режимах лекций, работы в малой группе и индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы курсов с ИКТ-поддержкой. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и 

сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые 

образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере.  

Общий принципформирования ИКТ-компетентности состоит в том, что конкретные 

технологические умения и навыки, универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах.  

В соответствии с ФГОС весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде, где размещаются:  

- поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;  

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал;  

- домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети;  

- результаты выполнения учащимися работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 
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данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, 

размещая свои рецензии в информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.  

 

2.1.8. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

Образовательное партнерство лицея с ведущими отечественными и зарубежными 

профильными школами и вузами, научно-исследовательскими институтами и т.п. ведется с 

целью расширения образовательного пространства и повышения наукоемкости профильного 

технического образования. В рамках образовательного партнерства организуются спецкурсы 

преподавателей, стажировки учащихся и учителей, выездные школы-семинары и летние 

школы, зарубежные стажировки и т.п.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Программы по учебным предметам (курсам) включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) ресурсное обеспечение образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

2.2.2. Русский язык.  

В «Законе о языках Республики Саха (Якутия) (1992 г.) и в Федеральном законе «О 

государственном языке РФ» (2005 г.) определен статус русского языка как государственного 

и межнационального общения. Овладение государственным языком Российской Федерации 

даст выпускнику лицея возможность интегрирования в русскую и мировую культуру, 

расширяет сферу его деятельности, повышает конкурентоспособность в современных 

условиях рынка труда. В условиях Республики Саха (Якутия) речь идет о позитивном 

двуязычии и полилингвизме, которое оказывает плодотворное влияние на развитие личности 

школьника при обязательном сохранении его языковой и культурной самобытности.  

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
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- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
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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. 

2.2.3. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы: 

- определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

- владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

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

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

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

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 
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- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 

– на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

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

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

2.2.4. Родной (якутский) язык и литература.  

Обучение родному (якутскому) языку и литературе направлено на:  

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

(якутского) языков; 

- расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Обучение родной  литературе направлено на: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

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

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
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- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- 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, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только 

эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научитсявести 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научитьсясравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
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- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, beableto, must, haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научитсявыходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать перифраз, 

синонимические и антонимические средства при говорении;пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2.2.6. История 

Историческое  образование  на  ступени  основного  общего  образования  играет 

важнейшую  роль  с  точки  зрения  личностного  развития  и  социализации  учащихся, 

приобщения  их  к  национальным  и  мировым  культурным  традициям,  интеграции  в 

исторически  сложившееся  многонациональное  и  многоконфессиональное  сообщество.  В 

процессе  обучения  у  учащихся  формируются  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы 

различных  исторических  эпох,  складывается  представление  о  выдающиеся  деятелях  и 

ключевых  событиях  прошлого.  Знания  об  историческом  опыте  человечества  и 

историческом  пути  российского  народа  важны  и  для  понимания  современных 
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общественных  процессов,  ориентации  в  динамично  развивающемся  информационном 

пространстве.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности  исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая  историю  на  ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают  исторические  знания, приведенные 

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией  в  соответствии  со  спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического  анализа.  Отбор  учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных  систем. Изучение истории на  ступени  полного  общего 

образования  позволяет  систематизировать  знания  учащихся  об  историческом  пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 

прошлого, развить навыки работы с различными  типами  исторической информации. При 

этом как на ступени  основного общего образования, так и в старших классах изучение 

истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие  учащихся,  

использование  потенциала  исторической науки  для  социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках 

этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и  необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом  психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований  межпредметной  интеграции  программа лицея 

устанавливает распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI,  VII-VIII  и IX 

классы) и крупных тематических блоков.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

- овладение элементарными методами исторического познания,  умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

- формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически 

ложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;   

- применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах 

социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и 

многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь: 

- соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  пределять 

последовательность и  длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

- использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,  решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
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- показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,  границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и  

памятников  культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного  материала  учебника, 

фрагментов  исторических  источников;  использовать  приобретенные  знания  при 

написании  творческих  работ  (в  том  числе  сочинений),  отчетов  об  экскурсиях, 

рефератов;  

- соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;  выявлять 

существенные  черты  исторических  процессов,  явлений  и  событий;  группировать 

исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;  объяснять  смысл изученных  

исторических  понятий  и  терминов,  выявлять  общность  и  различия сравниваемых  

исторических  событий  и  явлений;  определять  на  основе  учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для: 

- понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений 

современной жизни;  

- высказывания  собственных  суждений  об  историческом  наследии  народов  России  и 

мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

2.2.7. Обществознание 

Содержание  основного  общего  образования  по  обществознанию  представляет  

собой комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  и  его  

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний,  важными  содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные 

навыки, умения,  совокупность  моральных  норм  и  гуманистических  ценностей;  правовые  

нормы, лежащие  в  основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом  

содержания учебного  предмета  обществознания  является  опыт  познавательной  и  

практической деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными  источниками  

социальной информации;  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов. 

Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический  характер,  связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На  этом  этапе  необходимо  обеспечить 

преемственность  по  отношению  к  курсу  «Окружающий  мир»,  изучаемому  в  начальной 

школе. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более  сложный  круг  вопросов  и  не  только 

сопровождает  процесс  социализации,  но  и  способствует  предпрофильной  подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории, другими 

учебными дисциплинами, внеклассной деятельностью, экскурсиями. 

Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  в  основной  школе 

направлено на достижение следующих целей: 
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- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-16 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной  

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

позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, уважения к  

социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;  позитивно 

оцениваемых  обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования  общественных  отношений;  механизмах  реализации  и  защиты  прав 

человека и гражданина;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной 

деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных 

национальностей и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

- описывать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать  социальные  объекты,  суждения  об  обществе  и  человеке,  выявлять  их 

общие черты и различия;  

- объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных 

отношений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных  норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической 

рациональности; 

- решать  познавательные  и  практические  задачи  в  рамках  изученного  материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных  ее 

носителей  (материалы  СМИ,  учебный  текст  и  другие  адаптированные  источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  документов  (записки, 

заявления, справки и т.п.).  

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения 

гражданских обязанностей 
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- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

2.2.8. Изобразительное искусство 

Основная цель школьного курса изобразительного искусства – способствовать 

развитию художественно-творческих индивидуально-выраженных способностей учащихся.  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и 

ассоциативного  мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного,  декоративно-

прикладного  искусства,  архитектуры  и  дизайна;  знакомство  с  образным  языком 

изобразительных  (пластических)  искусств  на  основе  творческого  опыта; 

формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

- обретение  знаний  об  изобразительном  искусстве  как  способе  эмоционально-

практического познания окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах  и  основных  функциях  живописи,  графики,  декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

- овладение  навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

- изображения  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  представлению, 

воображению);  в  декоративной  и  художественно-конструктивной  работе; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации.  

Задачи: 

- освоить  методы  и  способы  эстетического  и  художественного  познания  мира 

средствами изобразительного искусства; 

- освоить  традиции  русской  художественной  школы,  художественных  народных 

ремесел; 

- воспитывать нравственные качества личности. 

Требования по подготовке учащихся. В  результате  изучения  изобразительного  

искусства  ученик  должен знать: 

- основные  виды  и  жанры  изобразительных  (пластических) искусств; 

- основы  изобразительной  грамоты  (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,  светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  скусства  и  их  основные 

произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь: 

- применять художественно-выразительные средства  графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  

- определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

- объяснять роль и значение изобразительного  искусства  в  синтетических  видах 

творчества;  

- использовать приобретенныезнания и умения в практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

- для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

- при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;  

- художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 
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- средства  художественной  выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем,  светотень, 

перспектива,  композиция)  в  самостоятельной  творческой  деятельности:  рисунке  

и живописи  (с  натуры,  по  памяти,  воображению),  в  иллюстрациях  к  

произведениям литературы  и  музыки,  декоративных  и  художественно-

конструктивных  работах (дизайн предмета, костюма, интерьера) . 

2.2.9. Музыка 

Основной целью современного музыкального образования и воспитания можно считать 

формирование  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры 

учеников. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического отношения к 

музыке и жизни; 

- воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать содержание 

музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

- освоение  знаний  о  музыке  как  виде  искусства,  о  выразительных  средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов; 

- формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 

- развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и  сольное пение,  

ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах); 

- формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  к  художественным  традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Задачи: 

- воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественный вкус; 

- развивать активное и осознанное восприятие  школьниками  лучших  образцов мировой 

музыкальной культуры; 

- накапливать тезаурус - интонационно-образный словарь, багаж музыкальных 

впечатлений, опыт музицирования, хоровое исполнительство;  

- развивать креативные способности школьников; 

- приобретать музыкально-творческую и художественно-творческую компетентность.  

Программа базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении учащимися основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 

духовной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений современных 

композиторов.Успешному решению задач музыкального образования способствует  хорошо 

оснащенный кабинет музыки (синтезатор, диски, фонохрестоматия,  видеофильмы).  

Требования к подготовке учащихся. В результате изучения музыкального искусства 

ученик должен знать:  

- особенности  музыкального  языка  и  образности,  определяющие  специфику  музыки как 

вида искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные музыкальные инструменты; 

- имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения;  

- роль и значение музыки в синтетических видах творчества;  

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;  

- узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;  

- определять основные средства музыкальной выразительности; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

- высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  
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- петь  и  распознавать  на  слух  знакомые  мелодии  изученных  произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выражать свои впечатления  от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

- участвовать  в  художественной  жизни  лицея  (музыкальные  вечера,  музыкальная 

гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой 

культурный досуг. 

2.2.10. Культура народов Республики Саха (Якутия) 

Предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» является частью  

регионального компонента государственного стандарта общего  образования  на базовом  

уровне. Цель курса: создать условия для духовно-ценностной и практической  ориентации 

школьника, овладения им способами освоения культурного наследия народов, населяющих 

нашу республику.  

Задачи курса: 

1. Создать условия для формирования у учащихся: 

- познавательного  интереса  к  природно-культурному  и  культурному  наследию народов 

республики; 

- оценочных  суждений  о  культурном  наследии  народов республики; 

- таких  чувств  как:  сопричастность  своей республике,  сопереживание  современным 

проблемам;  гордость  за  свою республику;  уважение  к  ее  культуре;  толерантность  по  

отношению  к согражданам. 

2. Содействовать формированию у учащихся умений, необходимых для:  

- поиска информации о природно-культурном и культурном наследии края; 

- ориентации в культурном пространстве родной республики;  

- поведения,  соответствующего  грамотному/цивилизованному  гражданину республики; 

- полноценного использования культурного потенциала республики. 

3. Способствовать освоению учащимися знаний, необходимых для  

понимания/осознания ими: 

- роли народов как феномена культуры; 

- роли  Республики Саха (Якутия) как  самостоятельного  субъекта  РФ; 

- значения республики и ее культурного наследия в России в прошлом и настоящем; 

- взаимосвязи  культурного  наследия  республики с  культурным  наследием России, 

Европы, мира); 

- проблем  сохранения  и  развития  природно-культурного  и  культурного  наследия 

республики. 

Требования к уровню подготовки учащихся.Уровень подготовки учащегося 

характеризуется способностью:  

- выразить свое отношение к  городу, памятникам природного, природно-культурного и 

культурного наследия в оценочных суждениях, в творческих заданиях, в учебных 

ситуациях, в повседневной жизни, в участии в  акциях по благоустройству села, по охране 

и восстановлению памятников наследия; 

- выразить  желание  расширить  свои  знания  о  культуре народов республики  в  работе  с  

дополнительными источниками  информации,  в  посещении  музеев,  театров,  библиотек,  

учебных прогулках/экскурсиях,  в  исследовательской  деятельности,  в  

интервьюировании,  в проведении социологических опросов; 

- проявить  желание  приобщить  к  культурному  наследию  других  людей 

(одноклассников,  родителей),  в  подготовке  сообщений  (устных,  с  использованием 

фото-, видео-материалов, компьютерной презентации). 

2.2.11. Математика. Алгебра. Геометрия.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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- 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, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математическихзадач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

- 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. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

- 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. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать 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. 

Выпускник получит возможность 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/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- 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; 
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- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- 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. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

- 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
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Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки:анализ, построение, доказательство и исследование; 



49 

 

- научиться решать задачи на построениеметодомгеометрическогоместаточек и 

методомподобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

- 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускникполучитвозможность:  

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

- 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. 

Выпускникполучитвозможность: 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

2.2.12. Физика 

Механические явления 
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Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
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твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 
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- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

2.2.13.Природоведение  

Структура целей стандарта по природоведению построена с учетом необходимости 

всестороннего развития личности учащихся и включает освоение знаний о многообразии 

объектов и явлений природы; овладение начальными исследовательскими умениями; 

развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 

школьников, воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе 

и применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Обязательный минимум по природоведению включает три основных раздела: «Как 

человек изучает природу», «Многообразие тел, веществ и явлений природы» и «Здоровье 

человека и безопасность жизни».  

В рамках первого раздела у школьников продолжается формирование представления 

об эмпирическом уровне научного познания. Второй раздел расширяет и систематизирует 

знания учащихся о разнообразных природных объектах, интегрирует элементы биологии, 

географии, астрономии, физики и химии. Третий раздел – «Здоровье человека и 

безопасность жизни» – включает в содержание природоведения элементы экологических 

норм и правил безопасности жизни в соответствии с требованиями построения 

федерального базисного учебного плана.Кроме того в обязательном минимуме выделен 

специальный дополнительный раздел «Опыт практической деятельности», определяющий 

перечень способов деятельности, которые обязательно должны быть реализованы в 

вариативных программах по природоведению.  

Требования к уровню подготовки учащихся по природоведению ориентированы на 

овладение наиболее значимыми для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук элементами знаний, приемами практической и интеллектуальной 

деятельности. Три рубрики: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» включают как 

требования репродуктивного уровня, нацеленные на воспроизведение основного 

содержания предмета и требования продуктивного характера. К ним можно отнести 

формирование приемов исследовательской деятельности, коммуникативных умений, а 

также способов деятельности, связанных с соблюдением норм экологического поведения в 

природной среде, сохранением здоровья и обеспечением безопасности жизни. 

2.2.14. Биология 
Роль  биологии  в  системе  школьного  образования  обусловлена  её  значением  в 

формировании  общей  культуры  подрастающего  поколения,  воспитании  творческой 

личности,  осознании  своей  ответственности  перед  обществом  за  сохранение  жизни  на 

Земле.Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- освоениезнаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
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проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Курс биологии вносит большой вклад в решение следующих задач: 

- овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, 

учебными умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; гигиеническое воспитание и формирование здорового 

образа жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья 

человека; 

- формирование знаний о биологических закономерностях, связях между живыми 

организмами, об эволюции, причинах видового многообразии как основах экологической  

грамотности; 

- установление гармоничных отношений с природой, обществом, со всеми живыми  

- организмами, понимание жизни как высшей ценности. 

В результате изучения биологии ученик должен знать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов;  генов и хромосом; клеток и 

организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен  веществ  и  превращения  энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной  деятельности  и поведения 

человека. 

уметь объяснять: 

- роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира,  в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на  примере 

сопоставления  отдельных  групп);  роль  различных  организмов  в  жизни  человека  и 

собственной деятельности; 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния  окружающей  среды;  причины  наследственности  и  изменчивости, 

проявления  наследственных  заболеваний, иммунитета  у  человека;  роль  гормонов  и 

витаминов в организме; проводить простые биологические исследования: 

- ставить  биологические  эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты  опытов; 

наблюдать  за  ростом  и  развитием  растений  и  животных,  поведением  животных, 

сезонными  изменениями  в  природе;  рассматривать  на  готовых  микропрепаратах  и 

описывать биологические объекты; 
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- по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды  клетки,  органы  и  системы  органов  человека;  на  живых  объектах  и 

таблицах  органы  цветкового  растения,  органы  и  системы  органов  животных, растения  

разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее распространенные  

растения  и  животных  своей  местности,  культурные  растения  и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 

изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными, 

бактериями,  грибами  и  вирусами;  профилактики  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-

инфекции,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания),  нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,  укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил  поведения  в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

2.2.15. Химия 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся  основами  химических 

знаний,  необходимых  для  повседневной  жизни,  заложить  фундамент  для  дальнейшего 

совершенствования  химических  знаний  как  в  старших  классах,  так  и  в  других  учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей  в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

- воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; применение  полученных 

знании и умении для химически грамотного использования веществ и  материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве,решения практических задач 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должензнать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
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- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

уметь: 

- называть:  знаки  химических  элементов,  соединения  изученных  классов,  типы 

химических реакций; 

- объяснять:  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического элемента, 

номеров  группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых  периодов  и  

главных  подгрупп;  причины  многообразия  веществ;  сущность реакций ионного 

обмена; 

- характеризовать:  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их 

положения в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  особенностей  строения их 

атомов;  связь  между  составом,  строением  и  свойствами  веществ;  общие  свойства 

неорганических и органических веществ; 

- определять:  состав  веществ  по  их  формулам;  принадлежность  веществ  к 

определенному  классу  соединений;  валентность  и  степень  окисления  элементов  в 

соединениях; 

- составлять:  формулы  оксидов,  водородных  соединений  неметаллов,  гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать  опытным  путем:  кислород,  водород,  углекислый  газ,  аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

- вычислять: массовую долю химического элемента  по  формуле  соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 

2.2.16. Физическая культура 

Освоение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

- освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании  

здорового  образа  жизни,  воспитании  волевых,  нравственных  и эстетических качеств 

личности; 

- приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности,умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

Задачи курса: 

- обучить школьников двигательным действиям с учетом степени развития 

функциональных систем его организма и имеющегося запаса приобретенных движений;  
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- сообщить определенный круг знаний по основам спортивной тренировки, методике 

самостоятельных занятий; 

- формировать умение самостоятельно подбирать и выполнять физические упражнения с 

целью личного совершенствования. 

В результате освоения физической культуры ученик должензнать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки;  

- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения  

(комбинации),  технические  действия  в  спортивных  играх  и единоборствах; 

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за  физическим  развитием  и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действии, использовать  

приобретённые знания и умения в  практической  деятельности  и повседневной жизни; 

- проводить самостоятельные  занятия  по  формированию  телосложения,  коррекции 

осанки,  развитию  физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений  и 

технических приёмов; 

- выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учётом состояния здоровья и медицинских показаний; 

- выполнять  физические  упражнения  и  заниматься  спортом  в  условиях  активного 

отдыха и досуга; 

- выполнять  элементы  судейства  соревнований;  и  правила  поведения  туристических 

походов. 

Основными  документами,  регламентирующими  организацию,  содержание  и  

методику физического воспитания школьников является Государственная программа по 

физической культура и Положение о физическом воспитании учащихся 

общеобразовательной школы. 

Дополняют уроки физического воспитания школьников внутрилицейские соревнования 

между классами по  баскетболу, футболу, спортивные секции и участие в  спортивных 

соревнованиях. 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

- безопасность, защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

- основы военной службы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний  о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

- воспитание  ответственности за  личную  безопасность  и  безопасность  окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здоровою 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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- овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи: 

- овладевать и получить готовность к применению обобщенных знаний, умений, навыков 

рационального поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоить навыки выполнения обязанностей в составе организаций ГО России; 

- воспитывать у учащихся понимание значения военной службы в рядах вооруженных Сил 

России, знать правовые аспекты воинской обязанности и организацию подготовки 

граждан к военной службе; 

- знать и понимать особенности здорового образа жизни; 

- овладевать навыками оказания первой медицинской помощи. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должензнать: 

- основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику; 

- потенциальные опасности природного,  техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основы  безопасной  жизнедеятельности  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

- основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

- основные  задачи  государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами;  

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни: 

- правильно  действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- выполнять  правила  дорожного  движения  (в  части  правил,  касающейся  пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); 

-  правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- соблюдать меры предосторожности и правила  поведения  пассажиров  в общественном 

транспорте; 

- проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта; 

- правильно  пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, 

строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в 

природной среде; 

- правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного 

происхождения; 

- правильно  действовать  согласно  установленному  порядку  по  сигналу  «Внимание 

всем!»,  комплектовать  минимально  необходимый  набор  документов,  вещей, ценностей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- обращаться за помощью в случае необходимостив соответствующие службы экстренной 

помощи. 

При проведении обучения широко используются активные методы обучения, 

практические занятия, дни защиты детей, внеклассные мероприятия. 

2.2.18. География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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- освоение знаний  об основных  географических понятиях, закономерностях 

развития,размещения  и  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  разных  

территорий;формирования географических регионов в соответствии с природными и 

социально- экономическими  факторами;  о  своей  Родине  -  России  во  всем  ее  

разнообразии  и целостности; об окружающей среде и рациональном 

природопользовании; 

- овладение умениями  ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного  общения  -  географическую  карту,  статистические  материалы, 

современные  геоинформационные  технологии  для  поиска,  интерпретации  и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов; 

- развитие  познавательных  интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии; 

- воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  окружающей  среде, экологической  

культуры,  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране, взаимопонимания 

с другими народами; 

- формирование способности и  готовности  к использованию  географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности  личности  к  социально-ответственному  поведению  в  ней;  адаптации  к 

условиям  проживания  на  определенной  территории;  самостоятельного  оценивания 

уровня  безопасности  окружающей  среды  как  сферы  жизнедеятельности,  решения 

практических задач. 

Задачи: 

- использовать уникальные возможности наслега, Хангаласского района и республики Саха 

(Якутия) для формирования географической и общей культуры школьника; 

- учитывать при изучении быстрое обновление содержания географического образования, 

изменения фактического материала. 

Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения географии 

ученик должен знать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических  

карт  по  содержанию,  масштабу,  способам  картографического изображения; 

выдающиеся географические открытия и путешествия; 

- географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления и процессы в 

геосферах,  взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в  результате  деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

- разнообразие  природы  материков  и  океанов,  народов  Земли  и  их  географию;  

- различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и  акваторий;  связь  между 

географическим  положением,  природными  условиями,  ресурсами  и  хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- специфику  географического  положения  и  административно-территориальное 

устройство  Российской  Федерации;  особенности  ее  природы,  населения,  основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные  и  антропогенные  причины  возникновения  экологических  проблем  на 

локальном,  региональном  и  глобальном  уровнях;  меры  по  сохранению  природы  и 

защите от стихийных природных явлений; 

уметь: 

- определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления,  высоты  точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию,  необходимую  для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности 
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населения; демографической ситуации в России, размещения  основных хозяйственных 

отраслей и производств, тенденций их развития; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

- определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте;  

- проводить  глазомерную  съемку участка местности; ориентироваться на местности; 

определять поясное время; 

- читать карты различного содержания; 

- учитывать фенологические изменения в природе своей местности;   

- проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и  

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

оценивать их последствия; 

- пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром,  гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  различать  комфортные  и  дискомфортные  значения  параметров природных  

компонентов  своей  местности  -  температуры,  влажности,  давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

- решать  практические  задачи  геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

- обладать  умениями  и  навыками  рационального  природопользования  и  сохранения 

окружающей  среды  для  жизни  людей;   

- иметь  представления  о  различных  видах загрязнения окружающей среды и их 

предельно  допустимых  значениях  и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Учебный курс «География» регламентируется учебной программой,  рекомендованной 

МОиН РФ. 

2.2.19. Информатика и ИКТ 

Цель курса - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 8-9  классов 

основ знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования 

информации и на этой  основе  раскрыть  учащимся  роль  информатики  в  формировании 

современной научной картины мира, значение информационных технологий в развитии 

современного  общества,  привить  учащимся  навыки  сознательного  и  рационального 

использования ЭВМ в своей учебной и последующей профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их ролью в 

формировании современной картины мира; 

- раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах; 

- познакомить с принципами структурирования, формализации информациии выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем; 

- развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

- сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

- сформировать  умение  планировать  структуру  действий,  необходимых  для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

- сформировать  навыки  поиска,  обработки,  хранения  информации  посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности; 

- выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 
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Требования к уровню знаний и умений учащихся по программе.Учащиеся должны 

знать/понимать: 

- правила поведения и требования в классе компьютерной техники; 

- назначение и основные функции операционной системы; 

- правила перевода из одной позиционной системы счисления в любую другую 

позиционную; 

- правила, по которым производятся арифметические операции с двоичными числами; 

- назначение и функции используемых информационных технологий; 

- назначение и основные возможности текстового редактора;  

уметь: 

- производить основные действия (копирование, удаление, перемещение и др.) с папками и 

файлами в ОС Windows;  

- выполнять различные действия с окнами; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс; 

- создавать текстовые документы, набирать и редактировать ранее созданные; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,  проводить 

проверку правописания; 

- использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать презентации в редакторе PowerPoint с использованием готовых шаблонов; 

- подбирать иллюстративный материал; 

- создавать презентации в редакторе PowerPoint и редактировать ранее созданные; 

- создавать  презентации  с  использованием  простых  анимационных  графических 

объектов, звука и видеоинформации; 

- следовать  правилам  техники  безопасности,  гигиены  при  работе  со  средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- знать классификацию компьютерных вирусов, назначение антивирусных программ,   

понятие и назначение языка HTML; 

- основные теги и атрибуты используемые для создания базовых Интернет страниц; 

- понятие функций (математических и логических); 

- знать правила записи формул в электронных таблицах Excel; 

- знать правила построения диаграмм. 

2.2.20. Программа по черчению(черчение, основы инженерной графики и основы 

начертательной геометрии)направлена на формирование основ инженерно-конструкторских 

знаний, привитие навыков правильного выполнения и чтения чертежей и иной технической 

документации.   

2.2.21. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
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Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 
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- самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

- планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

- находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

2.3.1. Основные положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
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социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является развитие у обучающихся способности: 

1) осуществлять на основе рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности самоидентификацию, гражданское самоопределение в 

многообразии проявлений постоянно меняющегося современного мира,  

2) определять свои ценностные приоритеты,  

3) принимать судьбу Отечества как свою личную,  

4) осознавать ответственность за настоящее и будущее своей страны на основе знакомства с 

нравственными императивами, мудростью и красотой духовных нравственных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также с примерами воплощения 

нравственных идеалов в жизни выдающихся людей.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности;  

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

- развитие способности к самостоятельным нравственным суждениям, поступкам и 

действиям, совершаемым на основе осознанного морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты;  
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
- создание условий для осознанного гражданского самоопределения в многообразии 

проявлений постоянно меняющегося современного мира;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к религии, религиозной вере и 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

В целом, в соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и 

социализации ориентирована на становление следующих личностных характеристик 

выпускника основной школы («портрет выпускника основной школы»):  
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- любящий свой наслег, свой район, свою республику и своё Отечество, знающий русский и 

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 семьёй, 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.  

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляется по нескольким 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России и 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей, усвоение 

обучающимися которых оно должно обеспечивать.  

К этим направлениям относятся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам гражданского общества и государства, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

- воспитание гражданской компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

гражданская компетентность, гражданская ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор;  

- жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;  

- честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности);  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-за 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой);  

- воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
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(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности).  

2.3.4. Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы 

организации воспитания и социализации обучающихся  

Педагогическая поддержка воспитания и социализации обучающихся осуществляется в 

процессе обучения, создания дополнительных среды самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. К наиболее 

эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие формы 

педагогической поддержки в рамках внеурочной и внешкольной работы:  

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические 

походы (обязательно ориентированные на актуальные для школьников в данный момент 

моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной 

инициативы и участия; в противном случае в подростковом возрасте эти мероприятия 

могут дать эффект обратный по отношению к поставленной воспитательной цели);  

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования,  

в) эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, лаборатории (максимально 

нацеленные не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности 

каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, 

солидарности, взаимопомощи и т.п.);  

г) проект «50 часов волонтерской деятельности»: акции помощи (людям, памятникам 

природы, истории и искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка 

театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, 

люди с ограниченными возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а); 

д) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на 

уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, 

группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 

противоречивой ситуации реальной практической деятельности.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация лицея) 

включает:  

- создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  
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- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации;  

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив 

лицея) включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции вновые виды социальных 

отнощений, самоактуализации социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  
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- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия лицея в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

2.3.5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни  
Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и 

социализации является организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни в организована в соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-зации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, Федеральным законом «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ.  

Для организации работы по формированию у школьников экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью как базовой ценности, предопределяющей успешность жизненного пути 

необходимо решить следующие задачи:  

- создать экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в 

образовательном учреждение, которая не провоцирует (сдерживает) развитие 

патологических изменений;  

- рационально организовать учебную и внеучебную деятельность школьников;  

- организовать в образовательном учреждении эффективную физкультурно-

оздоровительную работу;  

- организовать просветительскую работу по вопросам экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни среди участников образовательного процесса; 

повысить компетентность педагогов и родителей по вопросам здоровьесбережения детей;  

- обеспечить адекватность принятия управленческих решений по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни на основе 

результатов мониторинга физического развития, физической подготовленности и образа 

жизни учащихся и выявления внутришкольных факторов риска.  

В связи с этим в основными направлениями работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасногообраза жизни являются:  

создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры:  
- соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  
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- организация качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие медицинского кабинета;  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник);  

- наличие пришкольной площадки, в т.ч. спортивной.  

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:  
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в лабораториях Школьного 

технопарка, кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда;  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;  

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:  
- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

летних школ и создание условий для их эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями):  
- внедрение в систему работы лицея программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся:  
- информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска;  

- медико-физиологический контроль за адаптацией учащихся к различным формам 

обучения;  
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- выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью 

профессионального самоопределения;  

- сведения о динамике травматизма в школе. 

2.3.6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования обучающимися могут быть достигнуты следующие 

результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

- знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание гражданской компетентности:  
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из общепринятых духовных ценностей и 

моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
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- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  
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- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

- понимание нравственных основ образования;  

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

- самоопределение в области своих познавательных интересов;  

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;  

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

- общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
- ценностное отношение к прекрасному;  

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и• 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- представление об искусстве народов России;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  
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- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в образовательном 

учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют 

усилия учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал. 

Применение мер поощрения основано на следующих принципах:  

- единства требований и равенства условий применения поощренийдля всех лицеистов;  

- гласности;  

- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

- стимулирования эффективности и качества деятельности;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

 

Учащиеся поощряются за: 

- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

- результативное участие в предметных олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях, инженерно-технических конкурсах, учебных и воспитательных конкурсах, 

спортивных соревнованиях лицейского, муниципального, республиканского, 

всероссийского и международного уровней;  

- большую общественную работу;  

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

В лицее применяются следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности; 

- Объявление благодарности с записью в дневник; 

- Награждение «Почетной грамотой» лицея; 

- Направление благодарственного письма родителям; 

- Награждение ценным подарком; 

- Денежное вознаграждение; 

- Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи»; 

- Награждение муниципальными, республиканскими, федеральными почетными 

грамотами; 

- Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается школьник.  

Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по 

ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом 

представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу должно 

обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся класса. 

Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного учреждения, 

соответствуют «Положениям» о том или ином мероприятии.  

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до 

сведения классных коллективов; объявляются на линейках, по школьному радио, 

объявляются на классных и общешкольных родительских собраниях. Все поощрения 

фиксируются в портфолио учащегося.  

2.3.8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации. В качестве основных показателей и объектов 
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исследования эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации:  

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды,  

- воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

- Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

- Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: анкетирование, 

интервью, беседа.  

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

- включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

- узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-

педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных 

на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. Основной целью исследования является изучение динамики 
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процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3 .Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой лицеем программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

2. динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении;  

3. динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

2.4. Программа работы с одаренными детьми  

2.4.1. Пояснительная записка  

Программа модернизации российского образования ориентирована на достижение 

нового качества образования, которое призвано обеспечить «наряду с внедрением 

компетентностного подхода расширение спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для учащихся».  Ключевыми принципами модернизации 

российской школы являются её гуманизация и гуманитаризация под которыми понимаются:  

- индивидуализация школьного образования, его личностно – ориентированный характер;  

- открытость образования к внешним запросам;  

- обновление организационно-экономических механизмов.  

Основными задачами современного образования являются:  
1. обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс 

фундаментальности и компетентностного подхода.  

2. формирование базовых компетентностей современного человека:  

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

- самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

- самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

В условиях быстроменяющегося мира лицей должен наряду с созданием целостной 

системы универсальных знаний и компетентностей учащихся формировать опыт 
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самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, личной свободы и 

ответственности ученика.  

2.4.2. Концептуальная модель программы 

Отличительная черта образовательного пространства лицея – фундаментальность и 

основательность образования, которое получает ученик, высокая планка в профильных 

предметах, значительно превышая стандарты, и одновременно достаточно высокий уровень 

во всех образовательных направлениях, в том числе и гуманитарных. 

Цель проекта:  
Создание условий для поддержки и развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребенка; формирования у него 

устойчивого познавательного интереса к миру знаний, проявляющегося в той или иной 

форме учебной деятельности; достижение им максимально возможных результатов; развитие 

одаренности.  

Задачи проекта:  

1. создание спектра возможностей для реализации каждым выпускником лицея своего 

потенциала в различных сферах деятельности  

2. формирование творческих компетентностей у одаренных детей и готовности их к 

самообразованию;  

3. создание системы выявления и сопровождения талантливых детей;  

4. осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, использование 

личностно-ориентированного подхода развития ученика;  

5. развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

участие в проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности;  

6. развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной одаренности;  

7. повышение квалификации педагогов в области коуч-сопровождения, повышение 

педагогического мастерства учителей;  

8. распространение позитивного опыта успешных учителей в области выявления и 

сопровождения талантливых детей;  

9. распространение позитивных результатов проекта в форме семинаров и мастер-классов;  

10. создание условий для внедрения в практику управления современных развивающих, 

мыследеятельностных технологий управления педагогическим коллективом;  

11. создание методических разработок и управленческих программ для организации работы 

с одаренными детьми.  

Проект предполагает:  

- широкий спектр возможностей выбора образовательного маршрута в образовательном 

пространстве школы;  

- создание условий для достижения учащимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов образования;  

- качество образовательной программы, предполагающей в рамках расширения предметных 

областей (математика, физика и информатика) обеспечить широкий инструментарий 

познавательной деятельности школьников;  

- интеграцию как метод достижения метапредметных образовательных результатов, как 

способ аккумуляции образовательных, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

инновационного развития образовательного учреждения;  

- инновационность организационных, методических и управленческих подходов;  

- современные образовательные технологии в образовательной и управленческой 

деятельности;  

- непрерывное образование как обеспечение конкурентоспособности учителя и ученика;  

- управление качеством образовательного процесса.  

Работу с мотивированными учащимися необходимо проводить с учетом знания уровней и 

особенностей одаренности личности ребенка. Существует общая (умственная) и специальная 

одаренность.  
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Общая одаренность проявляется в различных видах деятельности. Специальная 

одаренность проявляется в конкретных видах деятельности.  

Принципы работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебно-познавательной 

мотивации (и одаренными детьми):  
- индивидуализация, дифференциация обучения;  

- создание условий для самостоятельной работы учащегося;  

- максимальное разнообразие возможностей развития личности;  

- возрастание роли внеурочной деятельности;  

- свобода выбора дополнительных образовательных услуг.  

С целью создания и совершенствования пространства для инновационного развития 

лицея созданы программы работы с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, 

творческий и учебно-познавательный потенциал, проект по коуч-сопровождению 

талантливых учащихся.  

Коучинг – это система реализации совместного социального, личностного и творческого 

потенциала участников процесса развития с целью получения максимально возможного 

эффективного результата. Отличие коуч-сопровождения от других видов сопровождения это 

ставка на реализацию потенциала самого ученика.  

Цель проекта:  
Создание условий для поддержки и развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребенка; формирования у него 

устойчивого познавательного интереса к миру знаний, проявляющегося в той или иной 

форме учебной деятельности; достижение им максимально возможных результатов; развитие 

одаренности.  

Задачи проекта:  

- создание спектра возможностей для реализации каждым выпускником образовательного 

учреждения своего потенциала в различных сферах деятельности  

- формирование творческих компетентностей у одаренных детей и готовности их к 

самообразованию;  

- создание системы выявления и сопровождения талантливых детей;  

- осуществление индивидуализации, дифференциации обучения, использование личностно-

ориентированного подхода развития ученика;  

- развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

участие в проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности;  

- развитие способностей самоактуализации и самоопределения, социальной одаренности;  

- повышение квалификации педагогов в области коуч-сопровождения, повышение 

педагогического мастерства учителей;  

- распространение опыта успешных учителей в области выявления и сопровождения 

талантливых детей среди учителей школы и района;  

- распространение позитивных результатов проекта в форме семинаров и мастер-классов;  

- создание условий для внедрения в практику управления современных развивающих, 

мыследеятельностных технологий управления педагогическим коллективом;  

- создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с 

одаренными детьми.  

2.4.3. Проектирование инновационных изменений 

2.4.3.1.Технология коуч-сопровождения талантливых детей.  

Создание системы возможностей и выбора учащимся занятия по интересам  

ОУ как обучающая организация. Овладение педагогами технологией коуч-сопровождения.  

Изучение познавательных потребностей школьников  

Проект «Коуч-сопровождение талантливых детей»  

Цели:  
1. Организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на обеспечение 

развития общеучебных компетентностей личности учащихся с высоким уровнем 

интеллектуальных и творческих способностей.  
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2. Создать условия для развития проектно-исследовательских и интеллектуальных 

компетенций одаренных детей.  

3. Подготовить учащихся, имеющих повышенные возможности к самореализации и 

адаптации в социуме.  

Задачи:  
1. Создание банка данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности.  

2. Изучение потребностей обучения учащихся, имеющих высокий уровень учебно-

познавательной мотивации.  

3. Обобщение опыта школы по работе с мотивированными учащимися с целью повышения 

результативности их обучения.  

4. Организация сетевого взаимодействия.  

5. Создание благоприятных условий для раскрытия, развития и проявления задатков и 

способностей детей.  

6. Создание системы построения и поддержки индивидуальной образовательной программы 

одарённого ребёнка, реализация запросов учащихся и их родителей.  

7. Создание системы выявления и поддержки талантливых детей и их сопровождения.  

Содержание и направления деятельности «Коуч-сопровождение талантливых детей»: 

- Мониторинг интересов, диагностика учебной мотивации и учебной направленности 

учащихся.  

- Педагогическая диагностика уровня образованности учащихся в том числе: 

надпредметных умений, учебных затруднений.  

- Обсуждение проблем выявления и сопровождения одаренных детей на кафедрах, 

методических объединениях и планирование системы работы по разноуровневому и 

дифференцированному подходу в обучении. Назначение наставников (коучей).  

- Определение уровня целей и задач, содержания работы с мотивированными учащимися 

(анализ работы ОУ с мотивированными и одаренными учащимися в прошедшем году)  

- Организация занятий по интересам и учебным направленностям в системе 

дополнительного образования, в лабораториях школьного технопарка. 

- Выбор тематики проектов и исследований для талантливых детей.  

- Презентация продуктов самообразования (проектной и исследовательской 

направленности) – раз в четверть на кафедрах и лучших: в рамках Недели творчества.  

- Создание условий для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии личности 

учащегося.  

- Изучение социального заказа родителей мотивированных учащихся с целью определения 

направлений сотрудничества школы, родителей и детей (анкетирование, индивидуальные 

консультации, беседы с родителями, административные совещания, заседания 

родительского комитета и попечительского совета)  

- Осуществление совместной работы педагогического коллектива и родителей по созданию 

условий успешности обучения мотивированных учащихся (проведение тестирования, 

предметных и познавательных экскурсий, профориентационных мероприятий и др.)  

- Непрерывный мониторинг развития и саморазвития личности школьника; выявление и 

оценка индивидуального роста учащихся (дневники сопровождений).  

- Разработка механизмов для самооценки достижений каждым учащимся школы.  

- Сделать Портфолио одним из элементов воспитательной и образовательной деятельности.  

- Участие в конкурсах исследовательских работ, научно-практических семинарах, 

конференциях, олимпиадах разного уровня. Организация сопровождения.  

- Чествование наиболее успешных учащихся и их наставников на общелицеском Гала.  

Ожидаемые результаты:  
- Увеличение посещаемости лабораторий школьного технопарка, клубных занятий, 

элективных курсов, индивидуальных консультаций, проектных школ, в том числе 

выездных.  

- Возрастание интереса учащихся к проектно-исследовательской работе.  
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- Создание банка данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности.  

- Рост личностных достижений учащихся.  

- Рост числа победителей олимпиад и конкурсов.  

- Сохранение и преумножение контингента способных учащихся.  

- Рост включенности родителей учащихся в образовательный процесс и жизнь 

образовательного учреждения.  

- Осознанный выбор вуза и будущей профессинальной деятельности.  

2.4.4. Управление.  
Создание условий для реализации программы требует координации действий 

профессиональных сообществ ОУ (методических объединений, предметных кафедр, 

межпредметных сообществ, временных команд и групп). Научно-методический совет, в 

функции которого входит управление инновациями в образовательном учреждении 

осуществляет такую координацию, в логике которой должно быть обеспечено как научно-

методическое, так и организационно-деятельностное сопровождение процесса развития.  

2.4.5. Социальный эффект от реализации программы.  
Наличие в ОУ публичного отчета, представление результатов работы на сайте 

образовательного учреждения является необходимым элементом системы управления 

качеством образования. Характеристикой эффективности программы является 

положительная оценка родительской общественностью инноваций, что обеспечивает 

высокий рейтинг образовательного учреждения в образовательной системе Хангаласского 

улуса и республики Саха (Якутия). Более того, ключевым социальным эффектом от 

реализации проекта является новое видение понимания успешности выпускника с точки 

зрения таких новых показателей как:  

- личностное развитие обучающегося – готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала, высокой социальной мобильности на основе 

непрерывного образования и компетенции «уметь учиться»;  

- познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения;  

- коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, готовности к 

продуктивному взаимодействию.  

2.4.6. Показатели эффективности реализации программы.  
Эффективность реализации программы может оцениваться повышением роли 

индивидуальных достижений учащихся, повышением степени социальной 

удовлетворенности образовательным процессом со стороны учащихся и их родителей, а 

также по степени эффективности системы выявления и сопровождения талантливых детей. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октемский лицей» МР «Хангаласский улус» разработан на основе БУП РС(Я) 2005 г. для 6-

11 классов, ФГОС для 1-5 классов на основе учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РС(Я) на языке саха и в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» от     16.10.1992 

г. (С изменениями и дополнениями от: 4 октября 2002 г., 21 февраля, 28 июня, 14 декабря 

2012 г., 30 апреля, 1 октября 2014 г.); 

- Закон РС(Я)«О правах ребенка» от 1 июля 1994 г. N 23-I(С изменениями от 17 октября 

2002г.); 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования от 09.03.2004 г. №1312 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. №241, 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобр науки от 26.11.2010 г. №1241, 22.09.2011 г. №2357); 

- Приказ Минобрнауки России 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобразования Республики Саха (Якутия) от 05.05.2012 г. №01-16/2387 «О 

работе образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы 

общего образования  по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005г.) с 

2012-2013 учебного года»; 

- Приказ Минобразования Республики Саха (Якутия) от 10.09.2014 г. №01-16/3857 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования в 2014/2015 

учебном году»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения (СанПин 2.4.2.2821-10), зарегистрированным в Минюсте 

РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993. 

Учебный план лицея разработан в соответствии с Уставом, Концепцией развития лицея 

и является неотъемлемым компонентом образовательной программы лицея  на 2014-2015 

учебный год, обеспечивает преемственность с учебным планом лицея на 2013-2014 учебный 

год. Ведущей целью учебно-воспитательного процесса в лицее является развитие целостной 

личности ребенка, создание необходимых условий для его максимально полной 

самореализации, создание здоровьесберегающей среды.  

На уровне основного общего образования предусмотрены: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов;  

- продолжительность учебного года 35 учебных недель (включая период государственной 

итоговой аттестации в 9 классах); 
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- шестидневная учебная неделя (п. 10.5, таблица 3, СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность перемен составляет 10 минут и две перемены по 20 минут после 3 

и 4 уроков (или динамическая пауза в 40 минут после 2 или 3 уроков). 

В лицее действует система обучения с применением личностно-ориентированного и 

проектного методов обучения, деятельностного подхода к обучению. Форма обучения - 

очная. Обучение проводится в одну смену. 

Учебный план МБОУ реализует расширение программы изучения математики, физики, 

информатики и химии начиная с уровня основного общего образования и создает условия 

для предпрофильной подготовки, что позволяет обучающемуся определить область научных 

знаний, в рамках которой на уровне среднего общего образования может состояться его 

самоопределение и модель профильного обучения: физико-математического, технического и 

естественно-научного в 10-11 классах. 

Учебный предмет «Русский язык и литература» в учебном плане лицея представлен 

полностью и включает в себя русский язык и литературу, которые изучаются на базовом 

уровне в 1- 11 классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане предусматривает изучение 

английского языка в 2- 11 классах. 

Учебный предмет «Математика» в учебном плане лицея представлен предметами 

математика в 1-6 классах, алгебра и геометрия в 5-9 классах.   

Учебный предмет «Естествознание» в учебном плане лицея предполагает изучение в 

начальной школе предмета "Окружающий мир", в части основного общего образования 

физики, химии, биологии и географии.  

Учебный предмет «Обществознание» в учебном плане лицея в части основного общего 

и среднего общего образования включает в себя предметы история и обществознание в 5-11 

классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен одноименным предметом. 

Классы делятся на группы девушек и юношей в 8-11 классах. Для группы девушек 8-11 

классов 1 час из них отводится на преподавание предмета «Аэробика», с целью привития 

интереса к занятиям физической культуры и спорта. 

Курс ОБЖ изучается в 8, 10-11 классах как самостоятельный, в 6-7,9 классах в рамках 

внеаудиторной деятельности.  

В учебный предмет «Искусство» входят предметы «Музыка» в 1-7 классах, 

«Изобразительное искусство» в 1-6 классах. 

Учебный предмет «Технология» в учебном плане лицея в 1 - 8 классов отводится  на 

предмет «Технология», в части основного общего образования включает в себя информатику 

и ИКТ, черчение. По предмету технология классы делятся на группы девочек и мальчиков. 

Изучение информатики и ИКТ в 9 классе является важной частью предпрофильной 

подготовки. Для обучающихся 9-10  классов предлагается элективный курс   

«Программирование. Робототехника». Черчение изучается в 7-9-х классах.  

В 5  классе часть, формируемая участниками образовательного процесса выделена на 

преподавание курсов «Литература» - 1 час, «Культура народов РС(Я) » - 1 час. 

В 6-11 классах часы регионального  компонента выделены для  изучения  родного 

языка - по 2 часа, родной литературы - по 2 часа, культуры народов РС (Я) - по 1 часу. 
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Классы делятся на 2 группы вне зависимости от наполняемости на группы юношей и 

девушек при изучении предметов «Физическая культура» в 8-11 классах, «Технология» в 5-8 

классах. 

Таким образом, общее число часов аудиторной нагрузки базового компонента лицея 

составляет в 5 классе 32 часа, в 6 классе - 33 часа, в 7 классе - 35 часов, в 8-9 классах - 36 

часов в неделю, что соответствует утвержденному базисному учебному плану РС(Я) и 

примерным учебным планам для образовательных организаций РС(Я) с обучением на языке 

саха и требованиям СанПин. 

Вместе с тем учебный план предусматривает систему элективных курсов для учащихся, 

являющейся вариативной частью учебного плана лицея.   

В целях развития познавательного интереса к учебным предметам, а также 

формирования базы для дальнейшего углубленного изучения профильных  предметов, 

введены следующие элективные курсы: 

- в 5-7 классах для развития логического и пространственного мышления введен 

курс «Шахматы»;  

- 5-7 классах для повышения читательского интереса и культуры введен курс по 

риторике (театральные студии на русском и якутском языках); 

- для ознакомления обучающихся с основами конструирования и моделирования в 

5-7 классах введен курс по робототехнике, в 5-8 классах введен курс «Техническое 

моделирование»; 

- в 8 классах для развития грамотной речи, формирования ораторского искусства, 

выражения самомнения, личной позиции введен курс «Дебаты»; 

- в 6-9 классах  для расширения и углубления программного материала в 

соответствии с целью и задачами лицея по предмету «Математика» введены элективные 

курсы «Занимательная математика», «Решение олимпиадных задач», «Избранные задачи 

планиметрии», «Задачи с параметрами»; 

- в 9 классе в целях формирования необходимых навыков у учащихся в сфере 

информационных технологий и компьютерной грамотности введен курс 

«Программирование»,  «Теоретические основы информатики. Робототехника; 

- в 8-9 классах в целях удовлетворения профориентационных потребностей 

учащихся введен спецкурс «Человек и профессия»; 

- в 9 классе введен курс  «Химия в расчетных задачах»; 

- в 8-9 классах введен спецкурс Основы правовой грамотности: «Права человека», 

«Отрасли международного публичного права»; 

- в 9 классе -практикум по решению задач по физике «Методы решения физических 

задач». 

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации часы консультаций 

выделены следующим предметам: русский язык,  математика, физика, информатика, химия, 

биология, обществознание и английский язык. 

Часы проектной деятельности в основной и старшей ступенях передаются для 

повышения исследовательских и проектных компетенций обучающихся, как нового качества 

образования,  на организацию научно-исследовательской работы по направлениям: физико-

математическое, техническое моделирование, химико-биологическое, экологическое, 

национальная культура, лингвистика, риторика и включают в себя курсовые работы 

обучающихся 10 классов, проектную деятельность в 6-7 классах творческого характера, 
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проектную деятельность в 7-8 классах технического направления, театральные студии на 

якутском и русском языках, работу ОТЛичной газеты. 

План внеурочной деятельности для V-VI классов, обучающихся по ФГОС. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее, которая предоставляет 

обучающимся и их родителям возможность выбора  занятий,   направленных на развитие 

ребенка. 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для позитивного общения 

обучающихся в лицее и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.   

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности:экскурсии, кружки, художественная студии, 

спортивный клуб,  олимпиады, соревнования, поисковые  исследования, общественно 

полезная практика и т. д. по направлениям: социальное, духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, обеспечивающие 

целостное восприятие мира. 

Духовно-нравственное и социальное направления представлены волонтерской 

деятельностью, экскурсиями, выездами в музеи, театры. 

Общекультурное направление представлено следующими курсами: Риторика 

«Искусство говорить», художественная студия «Волшебная кисть», творческая мастерская 

«Мастерица». 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами: 

«Шахматы» «Начальное техническое моделирование», «Робототехника», «Занимательная 

математика», «Волшебный английский». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсами: 

«Ритмика», секция вольной борьбы и  «Подвижные игры». 

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Внеурочные 

занятия проводятся  на  базе  лицея  в   учебных  кабинетах,  в компьютерных классах, 

кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале, конференц –зале, лабораториях 

школьного технопарка. 
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Сетка часов  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(по БУП 2005 г.) 

Образовательная 

область 
Предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Федеральный компонент  

Филология 

Русский язык  
136 136 102 102 476 

4 4 3 3  

Литература  
136 136 102 102 476 

4 4 3 3  

Иностранный язык (английский) 
102 102 102 102 408 

3 3 3 3  

Математика 

Математика  
170 170   340 

5 5 
  

 

Алгебра 
  102 102 204 

  
3 3  

Геометрия  
  68 68 136 

  
2 2  

Информатика и ИКТ 
   34 34 

   1  

Естествознание 

Физика   
 68 68 136 

 
 2 2 

 
Химия  

  68 68 

 
  2 

 
Биология  

34 68 68 170 

 
1 2 2 

 
Природоведение  

68    68 

2   
 

 

Обществознание 

География  
34 68 68 170 

 
1 2 2  

История  
68 68 68 68 272 

2 2 2 2  

Обществознание   
34 34 34 102 

  
1 1 1  

Искусство 

Музыка  
34 34 34  102 

1 1 1 
 

 

ИЗО 
34 34   68 

1 1 
  

 

Черчение 
  34 34 68 

  
1 1  

Технология Технология  
68 68 68 34 238 

2 2 2 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 
102 102 102 102 408 

3 3 3 3  

ОБЖ 
   34 34 

   
1  

Итого 
918 952 1020 1088 3978 

27 28 30 32  

Региональный компонент 

Якутский язык 68 68 68 68 272 

2 2 2 2  

Якутская литература 68 68 68 68 272 

2 2 2 2  
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Культура народов РС(Я)  34 34 34 0 102 

1 1 1 0  

Итого 170 170 170 136 646 

5 5 5 4  

Компонент образовательного учреждения 

 
0 0 0 0  

Итого (аудиторная нагрузка) 
1088 1122 1190 1224 4624 

32 33 35 36  

Максимальный объем учебной нагрузки 32 33 35 36  

Внеаудиторная деятельность 

Математика 
34 34 

  
68 

1 1 
  

 

Алгебра   
34 34 68 

  
1 1  

Шахматы 
34 34 34 

 
102 

1 1 1 
 

 

Культура народов РС(Я)     
34 34 

   
1  

Основы безопасности жизнедеятельности 
34 34 34 

 
102 

1 1 1   

Итого 
102 102 102 68 374 

3 3 3 2  

Проектная деятельность 
68 68 102 102 340 

2 2 3 3  

Лицейский компонент (элективные курсы, спецкурсы) 
136 136 136 136 544 

4 4 4 4  

Практика (в днях\в часах) 6\1 6\1 12\2 12\2  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(по БУП 2005 г.) 

 
Образовательная 

область 

Предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

9а 9б 

Федеральный компонент 

Филология 

Русский язык  
102 102 204 

3 3  

Литература  
102 102 204 

3 3  

Иностранный язык (английский) 
102 102 204 

3 3  

Математика 

Алгебра 
102 102 204 

3 3  

Геометрия  
68 68 136 

2 2  

Информатика и ИКТ 

68 68 136 

2 2  

  
 

Естествознание 

Физика 
68 68 136 

2 2  

Химия 
68 68 136 

2 2  

Биология 
68 68 136 

2 2  

 География 
68 68 136 

 
2 2  

 История  
68 68 136 

Обществознание 2 2  
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 Обществознание  
34 34 68 

 
1 1  

Технология Черчение 
34 34 68 

1 1  

Физическая культура Физическая культура 
102 102 204 

3 3  

Итого: 1054 1054 2108 

31 31  

Региональный компонент 

Якутский язык 68 68 136 

2 2  

Якутская литература 68 68 136 

2 2  

Культура народов РС(Я)  34 34 68 

1 1  

Итого 
170 170 340 

5 5  

Компонент образовательного учреждения 

 
0 0  

Итого (аудиторная нагрузка) 
1224 1224 2448 

36 36  

Максимальный объем учебной нагрузки 36 36  

Внеаудиторная деятельность 

Алгебра 34 34 68 

1 1  

Информатика 
34 - 34 

1 -  

Физика 
34 34 68 

1 1  

Химия 
- 34 34 

- 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

1 1  

Итого 
136 136  

4 4  

Проектная деятельность 
102 102 204 

3 3  

Лицейский компонент (элективные курсы, спецкурсы) 
136 136 272 

4 4  

Консультации 

Математика 
34 34 68 

1 1  

Русский язык 
34 34 68 

1 1  

Предметы выбора 
34 34 68 

1 1  

Итого 
102 102 204 

3 3  
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Учебный план основного общего образования(вариант №5) 

(по ФГОС) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной (якутский) язык и 

литература 
5 5 4 4 5 23 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 31 33 33 34 35 166 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 0 2 2 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 

и социальное 

направления 

Волонтерская 

деятельность, экскурсии, 

выезды в театр, музеи 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

направление 

Робототехника 1 1 1 1 1 5 

"Волшебная кисть" 1 1 1 1 1 5 

Вокал 1 1 1 1 1 5 

Занимательная математика/ 

Математика для одаренных 

детей 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуально

е направление 

Начальное техническое  

моделирование 
1 1 1 1 1 5 

Шахматы 1 1 1 1 1 5 
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Риторика 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Секция вольной 

борьбы/Подвижные игры 1 1 1 1 1 
5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

3.2. Система условий реализации Программы  

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

В  лицее  сформирован  стабильный  педагогический коллектив,  имеющий 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способный к инновационной профессиональной 

деятельности. 

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»). 

В лицее имеются медицинский работник, работники столовой, вспомогательный 

персонал. 

Педагогических работников44, из них: 
Качественный состав Кол-во %  

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 38 86,4 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 лет  (40 из 41) 

40 90,9 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего)в том числе: 

  

высшая категория (20 из 44) 20 45,4 

первая категория 6 14 

соответствует занимаемой должности 9 20,4 

Имеют ученую степень 4 6,8 

Имеют звания «Заслуженный учитель РФ» 0 0 

Имеют звания «Заслуженный учитель РС(Я)» 1 2,2 

Имеют звания «Почетный работник образования»  8 18.2 

 

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. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

 

3.2.2.  Психолого-педагогические условия  реализации  основной  образовательной 

программы  

Требованиями  ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС 

ООО): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участниковобразовательного процесса; 
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- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- Развивающая работа; 

- Просвещение; 

- Коррекционная работа; 

- Консультирование; 

- Экспертиза; 

- Профилактика; 

- Диагностика; 

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Выявление и поддержка одарённых детей; 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

- оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями  ФГОС ООО при расчёте подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
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определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в  

локальных правовых актах и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определяются критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

республиканскими и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления лицея. 

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований  ФГОС ООО по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансированияпредставлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между лицеем и образовательными 

партнёрами в рамках дополнительного образования, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности как на базе лицея, так и на базе 

образовательных партнеров; 
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- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4.  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной 

Программы  

Материально-техническая база Октемского лицея соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды (карта анализа 

прилагается).  

В соответствии с требованиями ФГОС имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- актовый зал для проведения лекций; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские на базе школьного технопарка; 

- кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный зал, футбольное поле; 

- столовая для организации питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной  образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями  ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваютсясовременной информационно-образовательной средой.Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службы поддержки 

применения ИКТ. 

Необходимое для использования  ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их  

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода  

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая  

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и  

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;поиска и 

получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая  определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления  объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного  

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
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