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I. ц е л е в о й  р а з д е л

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа основного общего образования М БОУ СОШ  № 11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее Программа) разработана в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Срок реализации программы -  5 лет. Образовательный процесс в период освоения 
основной образовательной программы осуществляется в соответствии с ФК ГОС 2004 г. 
Содержательные линии соответствуют «ядру основного общего образования», условия 
реализации образовательной программы соответствуют требованиям ГОС.

Структура программы содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным 
представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 
учащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 
основной образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников 
(педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации).

Основная цель М БОУ г.Иркутска СОШ  №11: обеспечение для учащихся 
общедоступного полноценного качественного образования в соответствии с их 
индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечение их успешности, 
креативности через формирование и развитие ключевых компетентностей, 
профессиональную ориентацию и самоопределение обучающихся.

Социальный заказ -  креативная личность, обладающая прочными знаниями, 
эрудированная, трудолюбивая, любознательная, честная, толерантная, профессионально
ориентированная, способная к самоорганизации и самосовершенствованию.

Портрет выпускника на уровне основного общего образования
- наблюдательный, обладающий абстрактным мышлением, различными видами 

памяти, способностью рассуждать, анализировать, планировать свою деятельность, с 
развитой интеллектуальной познавательной активностью;

- ответственный за свои действия, с развитой мотивацией деятельности, 
самосознанием и адекватной самооценкой, осознающий, осознающий собственную 
индивидуальность, стремящийся к личностному самоопределению, самоутверждению.

Задачи основного общего образования в школе
Обеспечить освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования, создать условия для становления и формирования личности обучающегося, его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, сформировать 
ключевые компетентности, необходимые в практической деятельности, формировать 
личность, способную к самореализации и самоопределению на основе полученных знаний и
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навыков, готовой брать на себя ответственность за свои решения и поступки во всех сферах 
повседневной деятельности; формировать навыки самостоятельного и осознанного 
включения в разнообразную деятельность по образованию и самообразованию на основе 
требований, предъявляемых учителями, родителями, сверстниками; создавать условия для 
возможности осознанного выбора содержания образования, возможного варианта 
профильного обучения и организации познавательной деятельности в соответствии с 
индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона; воспитывать чувства 
сопричастности к малой родине в контексте российской истории и современного социально
экономического развития; включать в позитивную созидательную деятельность, 
оказывающую влияние на социокультурное развитие округа, города.

К моменту окончания основного общего образования обязательным является усвоение 
минимума содержания основного общего образования, сформированность 
компетентностных умений и навыков, предусмотренных на данном уровне образования, 
овладение навыками ученического самоуправления. Особое внимание в образовательном 
процессе отводится формированию культуры учения, развитие речевых и коммуникативных 
умений, учебно-исследовательских умений и навыков, формированию ключевых 
компетентностей.

Ц елью  реализации  образовательной програм м ы  является обеспечение условий и 
требований государственных стандартов для удовлетворения потребностей участников 
образовательных отношений в качественном равнодоступном образовании, формировании 
конкурентоспособности выпускника основной школы.

Задачи  реализации  образовательной програм м ы :
1. Усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ на основе требований государственного образовательного 
стандарта.

2. Обеспечение повышенного уровня образования за счет углубленного изучения 
отдельных предметов в соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки.

3. Расширение возможности выбора и определения каждым школьником необходимого 
содержания образования через организацию предпрофильной подготовки.

4. Повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательной 
деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей.

5. Развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию, 
самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения 
элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и системы 
дополнительного образования.

6. Формирование духовно развитой, творчески одаренной личности школьника на 
основе современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и 
общественности.

7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия через систему работы по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создание комфортной 
и безопасной среды обучения.

Образовательная программа М БОУ города Иркутска СОШ  №11 с углубленным 
изучением отдельных предметов разработана в соответствии с Программой развития,
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учитывает также требования федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, определяет содержание, организацию образовательного процесса на уровне 
основного и среднего общего образования и направлена и индивидуализацию обучения 
подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.

В процессе освоения Образовательной программы ученики достигают
последовательно следующие уровни образованности: элементарной грамотности,
функциональной грамотности, общекультурной компетентности, социальной и
допрофессиональной компетентности

Особенности образовательной программы основного общего образования.
Программа призвана обеспечить образовательный процесс в 5-9-х  классах школы с опорой 
на результаты реализации программы начальной школы. Данная программа ориентирована 
на формирование функциональной грамотности и достижение учащимися уровня 
общекультурной компетенции, чему способствует достигнутый на предыдущем уровне 
образования уровень элементарной грамотности и специфика образовательного учреждения. 
Повышенный и углублённый уровень изучения предметов в соответствии с имеющимися 
образовательными потребностями и интересами.

Основными принципами построения программы являются:
- принцип целост ност и и вариат ивност и, предполагающий построение

деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания 
учащихся, гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной 
программы и дополнительных программ, на инвариантной основе единого федерального 
образовательного пространства, дополняющейся региональной и школьной вариативными 
составляющими; - принцип диф ф еренциации и индивидуализации, направленный на создание 
условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника.

- принцип непреры вност и и преем ст венност и образовани я , представляющий 
образовани е  как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий 
опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;

- принцип комплексност и, заключающийся в единстве воздействия на сознание и 
поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 
интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и 
самостоятельной деятельности.

Основными подходами к формированию ООП ООО является организация 
образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, 
сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и государственных 
образовательных стандартах.

Предполагаемый результат реализации образовательной программы :
созданная ш кольная сист ем а образования - гуманистическая, личностно ориентированная, 
основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая культурнообразовательные 
запросы личности и социума в целом;
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о б р а з вы пускника ш колы - творчески мыслящий, профессионально ориентированный,
способный к самоопределению и самореализации выпускник, компетентный в сфере:
- гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, 

потребителя и иных ролей);
- социально-трудовой деятельности, умеющий анализировать ситуацию на рынке труда, 

оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 
трудовых взаимоотношений, владеющий навыками самоорганизации;

- бытовой деятельности, включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия;
- культурно-досуговой деятельности, включая выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность.

1.2. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧАЩ ИМ ИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 
опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые определяются по 
результатам успешного овладения предметами образовательной программы в начальной 
школе; по успешным результатам аттестации за курс начальной школы и рекомендациями 
психолого-педагогической службы сопровождения.

В ходе изучения учебных предметов у выпускников основной школы будут заложены 
основы формально-логического интеллекта, творческого мышления, рефлексии, что будет 
способствовать развитию познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям), расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей за пределы учебной деятельности в сферу самосознания, формированию 
способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 
проектированию собственной учебной деятельности.

Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На практическом уровне в 
ходе реализации исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, учащиеся 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 учащихся, получивших основное общее образование, будут сформированы:
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
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элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если ...»).

С оздание  собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 
Информационно-коммуникативная деятельность

П оиск  нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации.

В ы бор  вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации.

И спользование  мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.

В ладение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
Рефлексивная деятельность

П онимание ценности образования как средства развития культуры личности. 
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

В ладение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 
и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 
вклада в общий результат.

О ценивание и коррект ировка  своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

О сознание  своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
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Планируемые результаты освоения учебных программ
В результате изучения р у с с к о го  я зы к а  обучающийся должен

зн а т ь/п о н и м а т ь:
-  роль русского языка как национального языка русского народа,

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
-  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;
-  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,

официально-делового стилей, языка художественной литературы;
-  особенности основных жанров научного, публицистического, официально

делового стилей и разговорной речи;
-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);
-  основные единицы языка, их признаки;
-  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
ум ет ь :
-  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;
-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
-  объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;
-  аудирование и чтение:
-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
-  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
-  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;

-  говорение и письмо:
-  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);
-  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);
-  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;
-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

-  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

7



-  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

-  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

-  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения;

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

-  использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования.

В результате изучения л и т ер а т ур ы  обучающийся должен
зн а т ь/п о н и м а т ь:
-  образную природу словесного искусства;
-  содержание изученных литературных произведений;
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков;
-  изученные теоретико-литературные понятия;
ум ет ь :
-  воспринимать и анализировать художественный текст;
-  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;
-  определять род и жанр литературного произведения;
-  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев;
-  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно

выразительных средств;
-  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
-  выявлять авторскую позицию;
-  выражать свое отношение к прочитанному;
-  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
-  владеть различными видами пересказа;
-  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;
-  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою;
-  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 

п о вседн евн о й  ж и зн и  для:
-  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка;
-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
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-  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

В результате изучения и н о ст р а н н о го  я зы к а  обучающийся должен 
знать/понимать
-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка;

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо
временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников;

уметь
говорение

-  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики);

-  беседовать о себе, своих планах;
-  участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
-  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;
-  представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование
-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
-  понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного уровня 
образования;

чтение

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические -  используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письм енная р еч ь

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 

п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;
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-  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

-  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран;
-  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.
В результате изучения м а т ем а т и к и  обучающийся должен
знать/понимать

-  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
-  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
-  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач;
-  как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;
-  как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
-  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;
-  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
-  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
-  ум ет ь :
-  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 
числителем;

-  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 
использованием целых степеней десятки;

-  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

-  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

-  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

-  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
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-  устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов;

-  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра
ум ет ь :
-  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные;

-  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

-  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

-  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

-  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
-  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
-  изображать числа точками на координатной прямой;
-  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
-  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
-  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей;

-  определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

-  описывать свойства изученных функций, строить их графики;
и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  дея т ел ьн о ст и  и

п о вседн евн о й  ж и зн и  для:
-  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;

-  моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;

-  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

-  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
-  ум ет ь :
-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
-  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
-  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;
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-  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;

-  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
-  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами;
-  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

-  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

-  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

-  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и

п о вседн евн о й  ж и зн и  для:
-  описания реальных ситуаций на языке геометрии;
-  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
-  решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
-  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);
-  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
ум ет ь :
-  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений;

-  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;

-  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения; вычислять средние значения 
результатов измерений;

-  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;

-  находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и

п о вседн евн о й  ж и зн и  для:
-  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
-  распознавания логически некорректных рассуждений;
-  записи математических утверждений, доказательств;
-  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;
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-  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 
с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;

-  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;

-  понимания статистических утверждений.

В результате изучения и н ф о р м а т и ки  и И К Т , обучающийся должен
знать/понимать
-  виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;
-  единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;
-  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
-  программный принцип работы компьютера;
-  назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 

технологий;
ум ет ь :
-  выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы;

-  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности;

-  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

-  создавать информационные объекты, в том числе:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;

• создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому;

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 
простейшую обработку цифровых изображений;

• создавать записи в базе данных;
• создавать презентации на основе шаблонов;
-  искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам;
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-  пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);

-  проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов;

-  создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;

-  организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов;

-  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.

В результате изучения и ст ори и  обучающийся должен
знать/понимать
-  основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;
-  изученные виды исторических источников;
ум ет ь :
-  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории;

-  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

-  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;

-  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 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;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:
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-  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.

В результате изучения об щ ест во зн а н и я  обучающийся должен
знать/понимать
-  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
-  сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;
ум ет ь :
-  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
-  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
-  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства);

-  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах;

-  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;

-  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

-  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения;

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
-  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;
-  первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного

поведения.
В результате изучения п р и р о до веден и я  ученик должен:
зн а т ь/п о н и м а т ь:
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-  о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 
классификациях; отдельных методах изучения природы;

-  основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 
экологические проблемы своей местности и пути их решения;

ум ет ь :
-  узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 
использованием атласа-определителя;

-  приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к 
условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;

-  указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
-  находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной

карты;
-  описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты;
-  сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам;
-  описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
-  использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи;
-  находить значение указанных терминов в справочной литературе;
-  кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль;
-  использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты);
-  пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
-  следовать правилам безопасности при проведении практических работ;
и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и

п о вседн евн о й  ж и зн и  для:
-  определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков;
-  измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами;
-  определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 
поведения в природной среде;

-  составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными 
и другими культурными растениями, домашними животными;

-  оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

В результате изучения гео гр а ф и и  обучающийся 
должен знать/понимать

-  основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

-  географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 
в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность;
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-  географические особенности природы материков и океанов, географию народов 
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран;

-  специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

-  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

ум ет ь :
-  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;
-  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;

-  приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 
связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;

-  составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

-  определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;

-  применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 
поясного времени; чтения карт различного содержания;

-  учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий;

-  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов;

-  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

-  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

В результате изучения би ологи и  обучающийся должен
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знать/понимать
-  признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

-  сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

-  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;

ум ет ь :
-  объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 
человека; роль гормонов и витаминов в организме;

-  изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 
растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

-  распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения и животные;

-  выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

-  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;

-  определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);

-  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы;

-  проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);
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и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  дея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 
инфекционных и простудных заболеваний;

-  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;

-  рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;

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

-  проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

В результате изучения ф и зи ки  обучающийся должен
знать/понимать
-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

-  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;

уметь
-  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 
индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

-  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока;

-  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
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-  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы;

-  приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

-  решать задачи на применение изученных физических законов;
-  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 
и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем);

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;

-  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире;

-  рационального применения простых механизмов;
-  оценки безопасности радиационного фона.

В результате изучения х и м и и  обучающийся должен
знать/понимать
-  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;
-  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 
классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

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

ум ет ь :
называть: химические элементы, соединения изученных классов;
-  объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;

-  характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 
классов неорганических веществ;

-  определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 
протекания реакций ионного обмена;

-  составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 
строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 
химических реакций;

-  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
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-  распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;

-  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  безопасного обращения с веществами и материалами;
-  экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;
-  критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
-  приготовления растворов заданной концентрации.

В результате изучения о сн ов  безоп асн ост и  ж и зн ед ея т ел ьн о ст и  обучающийся 
должен знать/понимать

-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и их профилактику;

-  правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера;

-  способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
транспортных средств и велосипедистов);

ум ет ь :
-  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;
-  соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
-  оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях;
-  пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты;

-  вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
-  действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 
случае эвакуации населения;

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);

-  адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 
пешехода и (или) велосипедиста;

-  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни 
и здоровья (своих и окружающих людей);

и сп о л ьзо ва т ь п о л уч ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  дея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
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соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте;

-  пользования бытовыми приборами и инструментами;
-  проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического

акта;
-  обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.

В результате изучения ф и зи ч еск о й  культ уры  обучающийся должен
знать/понимать

-  роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;

-  основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
-  способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
ум ет ь :
-  оставлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
-  выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;
-  выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности;

-  осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимом физической нагрузки;

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;

-  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 
спорта;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;

-  включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Предметные результаты более подробно конкретизированы в Рабочих программах по

предметам.

В результате изучения м узы к и  ученик должен:
зн а т ь/п о н и м а т ь:
-  специфику музыки как вида искусства;
-  возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
-  основные жанры народной и профессиональной музыки;
-  многообразие музыкальных образов и способов их развития;
-  основные формы музыки;
-  характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
-  виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
-  имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
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ум ет ь :
-  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;
-  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
-  выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
-  исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с 
ориентацией на нотную запись);

-  сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 
сфере музыки и музыкальной драматургии;

-  сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;

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

-  устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 
общности идей, тем, художественных образов;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;

-  слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
-  размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;
-  музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к 
музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 
рецензий.

В результате изучения и зо б р а зи т ел ьн о го  и ск усст ва  ученик должен:
зн а т ь/п о н и м а т ь:
-  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 искусства и их основные 

произведения;
-  наиболее крупные художественные музеи России и мира;
-  значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества;
ум ет ь :
-  применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 
в творческой деятельности;
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-  анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 
объем, светотень, перспектива, композиция);

-  ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  восприятия и оценки произведений искусства;
-  самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера).

В результате изучения т ех н о л о ги и  ученик независимо от изучаемого раздела должен:
зн а т ь/п о н и м а т ь:
-  основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;

ум ет ь :
-  рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 
документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 
требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами 
и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 
разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 
учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности;

и сп о л ьзо ва т ь п р и о б р ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и 
п о вседн евн о й  ж и зн и  для:

-  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 
необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 
образования и трудоустройства.

П о р т р ет  вы п уск н и к а  о сн о вн о й  ш колы
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В качестве главного целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с учащимися 
на уровне основного общего образования определен «портрет» выпускника основной школы 
как ученика:

-успешно овладевшего предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии 
с учебным планом и федеральным компонентом государственного образовательного 
стандартами;

-достигшего уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в 
профильных классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку учащихся 
по предметам выбранного профиля;

-обладающего устойчивой мотивацией к продолжению обучения;
-у которого сформирован индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивы 

учебные интересы и склонности, который умеет развивать и управлять познавательными 
процессами личности, способен адекватно действовать в ситуации выбора на уроке;

-с активной гражданской позицией, способного проявлять сильные стороны своей 
личности в жизнедеятельности класса и школы;

-умеющего высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевшего навыками 
неконфликтного общения, способного строить и вести общение в различных ситуациях и с 
людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 
признакам;

-способного видеть и понимать гармонию и красоту, знающего выдающихся деятелей 
и произведений литературы и искусства;

-знающего и соблюдающего режим занятий физическими упражнениями, способного 
разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖ ЕНИЯ ПЛАНИРУЕМ Ы Х РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ОСНОВНОГО

ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся.

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также с учетом 
результатов государственной аттестации на уровне основного общего образования.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутри 
школьного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной 
программы, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников осуществляется внешними органами, т. е. является внешней 
оценкой .
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают знания, умения, навыки в соответствии с требованием 
ГОС 2004 года.

К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания:

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности;
-итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся;

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;
- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;
3) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля.

Оценка результатов по предметам представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 
результатов обеспечивается за счёт—  учебных предметов.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 
при построении всей системы оценки и организации 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 нами устанавливаются четыре 
уровня.

Базовый уровень достижений —  уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 
превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 
и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
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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.

Подготовка обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, оценивается 
«неудовлетворительно» (отметка «2»);

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 
описываются достижения базового уровня по всем учебным предметам, за которые 
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 
определяются и содержательно описываются более высокие или недостижение базового 
уровня. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 
образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 
данные о сформированности умений, навыков, способствующих освоению систематических 
знаний.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня.

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня.

Показатель динамики образовательных достижений —  один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений —  важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или системы образования в целом.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.

Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка выпускника основной школы 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;
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• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию -  основной 

государственный экзамен (далее —  ОГЭ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету.

Педагогический совет на основе выводов, сделанных учителями отдельных предметов 
по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 
образовательной программы основного образования и, при успешном прохождении 
государственной итоговой аттестации, принимает решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования —  аттестата об образовании.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
положительного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования принимается педагогическим 
советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Используются следующие основные виды аттестации достижений учащихся: 
контрольные работы; тесты; зачёты, экзамены; рейтинговые проверочные работы; 
олимпиады; творческие отчёты, доклады учащихся на конференциях, конкурсах, выставках; 
рефераты по учебным темам; исследовательские работы

Формы оценивания достижений ученика:

• в урочной деятельности - оценка достижений -  отметки от 2 до 5; оценочное 
суждение учителя; оценочные суждения учащихся об итогах работы одноклассника;

• во внеурочной деятельности - оценка степени участия ученика в выставках, 
олимпиадах, конкурсах.

Оценка достижения планируемых результатов, характеризующих исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, —  с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень образования.

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета 
могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала или его пропедевтического характера на данном 
уровне образования. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения —  
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
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заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень образования.

II. СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й р а з д е л

2.1. ПРОГРАМ М Ы  ОТДЕЛЬНЫ Х УЧЕБНЫ Х ПРЕДМ ЕТОВ, КУРСОВ
Образование на уровне основного общего образования является одновременно 

логическим продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения 
общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию.

Р усски й  я зы к
Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: создать оптимальные условия для развития качеств личности обучающихся,
обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные 
задачи и находить продуктивные способы их решения; сформировать представление о 
родном языке как целостной знаковой системе, являющейся важнейшим средством общения, 
и на этой основе воспитать устойчивый интерес к русскому языку; способствовать развитию 
устной и письменной речи обучающихся, обеспечив ее переход на произвольный уровень, 
т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в соответствии с целями и 
условиями речевого общения; завершить в основных чертах формирование 
орфографических и пунктуационных навыков, обеспечивающих грамотное оформление 
разнообразных письменных текстов.

П р о гр а м м а  содерж и т :

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса 
и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 
жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 
развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, 
сведения об основных нормах русского литературного языка;

• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 
названий пунктуационных правил.

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой компетенции.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения.
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Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения.

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 
всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 
осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.

Первое направление в развитии речи учащихся -  овладение нормами русского 
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 
словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка 
предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 
жаргонизмов.

Второе направление -  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 
систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 
достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.

Третье направление в развитии речи учащихся -  формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 
предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 
высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 
подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 
умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 
материал, правильно отбирать языковые средства.

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 
любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 
общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
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общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 
эстетической ценности родного языка;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 
к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.

Л и т ер а т ур а
Целями изучения литературы в основной школе являются:

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма;

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

А н гл и й ск и й  я зы к
В результате изучения иностранного языка на уровне основного общего образования 

будут реализованы сл ед ую щ и е за д а ч и :
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 
расширять свои знания в других предметных областях.
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И ст о р и я  Р оссии . В сео б щ а я  и ст ори я
История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных 
приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и исторической 
информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, способного применять исторические знания и умения при оценке различных явлений 
прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на уровне основного 
общего образования:

• сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 
этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей 
современного российского общества;

• овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах;

• приобрести опыт оценки социальных явлений;
• сформировать умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире;
• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать 

и сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;

• сформировать умение оценивать полученную информацию по различным 
критериям, определять и аргументировать свое отношение к ней;

• воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 
народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного 
взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном 
Российском государстве.

О бщ ест во зн а н и е
«Обществознание» —  учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 
теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 
философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 
многоаспектность изучения его предмета —  общественной жизни —  обусловливают 
интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе.

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:
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• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и 
правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина;

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства;

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Г ео гр а ф и я
География ставит следующие основные задачи курса на уровне основного общего 

образования:
• обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного 

видения мира для достижения главной цели курса географии -  формирования основ 
теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой 
компетентности образования подростка. Освоить работу с разными типами моделей: 
создание карт «идеальных» материков и океанов, компьютерное и математическое 
моделирование;

• обеспечить каждому обучающемуся возможность создания своего «образа» 
географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность 
поиска своего места и роли в данном учебном предмете;

• оценить значение собственного места обучающихся в быстро меняющемся мире
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детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть 
вопросы, касающиеся людей и территорий с различных точек зрения;

• сформировать у обучающихся географическую картину мира как неотъемлемый 
компонент их обшей культуры;

• обеспечить освоение обучающимися специального географического языка, 
необходимого для формирования картины мира;

• продолжить работу, начатую в курсе «Окружающий мир» с различными 
источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является одной из 
культурных норм образованного человека.

• Обеспечить овладение обучающимися методами географической науки .
Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии

должно стать освоение детьми различных способов моделирования (картографического, 
словесного, математического, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, 
мысленного эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской 
деятельности как в природе, так и в камеральных условиях.

М ат ем ат и к а .
М атематика ставит следующие основные задачи курса на уровне основного общего 

образования:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно
технического прогресса.

Цели обучения
-  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;

-  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;

-  формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

34



-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно
технического прогресса.

И н ф о р м а т и к а
Информатика ставит следующие основные задачи курса на уровне основного общего 

образования:
• развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

• целенаправленно формировать таких общеучебных понятия, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.;

•  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Ф изи ка
Физика ставит следующие основные задачи курса на уровне основного общего 

образования:
• сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким 

базовым критериям, как предметность, обобщенность и системность;
• развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы 

своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, 
продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора;

• освоить обучающимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с 
пониманием необходимых условий происхождения физического знания и предполагающего 
умение различать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях 
«возможного» и «действительного»;

• освоить обучающимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества 
с формированием позиционного видения предмета, и умений сопоставлять различные точки 
зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других 
участников совместной деятельности; проявление этих умений в совместных 
телекоммуникационных проектах;

• сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к 
поиску наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным 
формам деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных 
исследований, создание собственных информационных источников -  учебника, справочника, 
энциклопедии)

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных предметов 
области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей 
профильной школе.
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Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением  
следующих задач:

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно
исследовательской деятельности;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся;
• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции;
• развитие дифференциации обучения;
• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;
• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления;

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

• овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.

Б и о л о ги я
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 
повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии 
строится с учетом следующих содержательных линий:

• многообразие и эволюция органического мира;
• биологическая природа и социальная сущность человека;
• уровневая организация живой природы.

Х и м и я
Химия ставит следующие основные задачи курса на уровне основного общего 

образования:
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• освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических 
реакциях на основе перехода к современным представлениям о строении атомов и 
закономерностях протекания химических реакций, применительно к рассмотрению 
представителей основных классов и соединений отдельных элементов;

• понимать химические превращения неорганических и органических веществ как 
определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними 
природных явлений;

• анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 
требующих применения химических и экологических знаний, формирования навыков 
безопасного осуществления химических превращений или их предотвращения в 
повседневной жизни;

• овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и 
формирование научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях их 
осуществления и предотвращения. приобрести опыт изучения превращений веществ и 
зависимости условий превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование 
и приборов.

И зо б р а зи т ел ь н о е  и ск усст во
Ц ель п р о гр а м м ы : формирование художественной культуры учащихся как

неотъемлемой культуры духовной.
Задачам и курса  являю т ся:
- формирование у учащихся нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве;
- формирование художественно - творческой активности школьника;
- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.
- формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;
освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально - 

пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в состоянии неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно - значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной 
и пространственной среды и понимании красоты человека;

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры;

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 
на основе его эмоционально - нравственной оценки;
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Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 
уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; декоративную и 
конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства 
(слайдов, репродукций, СD - программ); обсуждение работ товарищей; результаты 
собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 
(народных, классических, современных).

М узы к а
Ц ель уч еб н о го  курса: духовно-нравственное воспитание школьников через

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития 
личности.

Задачи  уч еб н о го  курса  музыкального образования учащихся заключаются в 
следующем:

научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 
человека;

содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях.

Т ехн ологи я
Обеспечивает в системе общего образования формирование у школьников 

технологической компетентности, что связано с овладением умениями осваивать 
разнообразные способы и средства преобразования материалов, учитывать экономическую 
эффективность и возможные экологические последствия технологической деятельности, 
способствует развитию способностей к созидательной, преобразовательной деятельности, 
подготовке к решению задач.

Главной ц ел ью  образовательной области «Технология» является подготовка учащихся 
к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном обществе; развитие и 
воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. 
Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 
учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми 
в семье, коллективе, современном обществе.

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 
общего образования являются:

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространённых в нём технологиях;

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности;

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообраз
ные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда;

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
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- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 
и патриотических качеств личности;

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций.

Ф изи ческая  к ул ьт ур а
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни.

В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических задач:

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены;

• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 
основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 
выносливости, силы и гибкости) способностей;

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

• выработка представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля;

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах;

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;

• выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.
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О сновы  б езо п а сн о ст и  ж и зн ед ея т ел ьн о ст и
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели:
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности;
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в 

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни чело
века;

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков;

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач , как:
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному пове
дению.

О сновы  дух о вн о -н р а вст вен н о й  культ уры  н а р о до в  Р о сси и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 
верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 
объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.

Ц ель уч еб н о го  курса:

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.

Задачи  уч еб н о го  курса:
1) знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской

этики;
2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
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отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 
основного общего образования;

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.

На основе представленных программ составлены рабочие программы, отличающиеся 
от выше названных не более чем на 20 % и календарно-тематические планы, прошедшие 
процедуру рассмотрения в соответствии с локальным актом школы.

2.2. ПРОГРАМ М А ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩ ИХСЯ

Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации личности направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся общеобразовательного учреждения.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 
социализации личности на уровне основного общего образования М БОУ СОШ  №11 с 
углубленным изучением отдельных предметов являются:

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарт 

основного общего образования (ФК ГОС),
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее 

Концепция).
Программа воспитания и социализации личности предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся. Уклад школьной жизни основан 
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.

Актуальность программы обусловлена тем, что современный ребенок находится в 
беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких 
внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 
благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 
социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 
информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.

Программа воспитания и социализации личности является значимым звеном в общей 
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 
планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, 
способствует реализации определенной системы воспитания. Перед школой стоят задачи не 
только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно
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богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства.

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 
подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее -  ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 
направления программы.

Программа содержит девять разделов:
Первый раздел -  Цель и задачи воспитания и социализации, учащихся на уровне 

основного общего образования.
Второй раздел -  Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования.
В третьем разделе -  Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования -  представлены общие 
задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 
учащихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).

В четвертом разделе -  Принципы и особенности организации содержания воспитания 
и социализации, учащихся формулируются принципы и раскрываются особенности 
организации воспитания и социализации учащихся.

Пятый раздел -  Содержание воспитания и социализации учащихся на уровне 
основного общего образования -  в каждом из направлений воспитания и социализации 
учащихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 
базовых национальных ценностей.

Ш естой раздел -  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
формированию воспитания и социализации учащихся -  формулирует и раскрывает основные 
условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи 
и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 
содержание повышения педагогической культуры родителей.
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В седьмом разделе -  Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) учащихся -  представлены традиционные и 
нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.

Восьмой раздел -  М ониторинг эффективности реализации образовательным 
учреждением программы воспитания и социализации учащихся представляет собой систему 
диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации учащихся.

Девятый раздел - Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на 
уровне основного общего образования -  определены ценностные отношения, представления, 
знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания.

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим 
направлениям :

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания;

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, определены 
условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены 
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 
модуля.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 
по организации целостного пространства воспитания и социализации учащихся и является 
документом, определяющим воспитательную деятельность школы.

Этапы реализации Программы
I  эт ап -  подгот овит ельны й  (2013/2014 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.

II  эт ап -  практ ический  (2013/2017 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 
социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 
раскрытия его индивидуальных особенностей.

III эт ап -  обобщ аю щ ий  (2017/2018 гг.)
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Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 
дальнейшего формирования воспитательной системы.

1. Цель и задачи программы воспитания 
и социализации учащихся на уровне основного общего образования

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:

■ любящий свой край и свою Родину;
■ уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
■ соблюдающий нормы и правила общения;
■ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
■ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
■ любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
■ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;
■ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;
■ честный и справедливый;
■ творящий и оберегающий красоту мира;
■ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение);
■ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель -  

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи в области формирования личностной культуры:
-  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности; формирование 
основ морали;

-  формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
-  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций;
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;
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-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
формирование нравственного смысла учения.

Задачи в области формирования социальной культуры:
-  формирование основ российской гражданской идентичности;
-  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
-  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям;
-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;
-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям, к вере и религиозным убеждениям;

-  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:
-  формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-  формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.

2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на уровне 
основного общего образования

Содержанием воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:

-  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству);

-  социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);

-  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);

-  человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); честь; достоинство;
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-  свобода (личная и национальная);
-  доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
-  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);
-  любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо 

их); дружба;
-  здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);
-  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);
-  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;

-  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

-  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике.

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся основного 
общего образования.

1. В о сп и т а н и е  гр а ж д а н ст вен н о ст и , п ат ри от и зм а , ув а ж ен и я  к  п равам , свободам  

и о б я за н н о ст я м  человека.

-  элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

-  представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Иркутской области;

-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;

-  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;
-  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;
-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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-  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;

-  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и ее народов;

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
малой Родины;

-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка;
-  любовь к школе, малой Родине, народу России;
-  уважение к защитникам Отечества;
-  умение отвечать за свои поступки;
-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
2. В о сп и т а н и е  н р а вст вен н ы х  чувст в и эт и ч еск о го  сознания.
-  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
-  различие хороших и плохих поступков;
-  представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе;
-  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
-  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
-  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
-  бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.

3. В о сп и т а н и е  т рудол ю би я , т во р ч еско го  о т н о ш ен и я  к  уч е н и ю , т руду, ж изни .

-  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-  элементарные представления об основных профессиях;
-  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
-  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;
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-  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

-  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

-  умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
4. Ф о р м и р о ва н и е ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  зд о р о вью  и зд о р о во м у обр а зу  ж изни .

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников;

-  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);

-  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей;

-  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;

-  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
-  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;
-  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;
-  первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
-  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.
5. В о сп и т а н и е  ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  при роде, окр уж а ю щ ей  среде.

-  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли и места человека в природе;

-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-  элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-  бережное отношение к растениям и животным.
6. В о сп и т а н и е  ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  п рекрасн ом у, ф о р м и р о ва н и е  

п р едст а влен и й  о б  эст ет и ч еск и х  и д еа л а х  и ц ен ност ях.
-  представления о душевной и физической красоте человека;
-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;
-  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
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интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации, учащихся на уровне основного общего образования

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 
жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.

Уклад школьной жизни -  это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных российских религиозных организаций.

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Ш кола вводит ребенка в мир высокой 
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 
одно из условий его духовно -  нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное -  совесть, его нравственное 
самосознание.

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 
общего образованияи организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 
жизни лежат перечисленные ниже принципы.

Принцип ориентации на идеал.
Идеал -  это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы 
духовнонравственного развития и воспитания учащихся должны быть актуализованы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.

Принцип следования нравственному примеру .
Следование примеру -  ведущий метод нравственного воспитания. Пример -  это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения 
собственной системы ценностных отношений.

Принцип диалогического общения.
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Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.

Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация -  устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 
яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.

Принцип полисубъектности воспитания
Ш кольник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 
всеми субъектами развития и воспитания учащимися

Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода -  А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 
поведения.

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его 
духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:

-  воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.

-  системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 
монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 
воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть 
по возможности согласована.

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников 
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:

-  система морально-нравственных установок и ценностей;
-  многоукладность программы, которая охватывает различные виды

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной;

-  содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу 
и характеру своих базовых ценностей.
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5. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 
деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия 
совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые 
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.

Виды деятельности и формы занятий с учащимися

Модуль «Я - гражданин»
В о сп и т а н и е  гр а ж д а н ст вен н о ст и , п ат ри от и зм а , ув а ж ен и я  к  правам , сво б о да м  и 

о б я за н н о ст я м  человека.

Задачи модуля:
Получение знаний
-  о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;
-  об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;
-  о правах и обязанностях гражданина России;
-  о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

поведения лицеистов;
-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;
-  ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;
-  о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;
-  о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

и своего края;
-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, 

своей страны;
-  любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу 

России;
-  уважение к защитникам Отечества;
-  умение отвечать за свои поступки;
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-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

-  воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства;
-  формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооруженной 
защите;
-  формирование гражданского 
отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным традициям 
России;
-  развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям.

-  Уроки мужества, встречи с выдающимися 
земляками, ветеранами войны и труда, 
деятелями культуры и искусства, с 
представителями духовенства;

-  М есячник военно-патриотического 
воспитания;

-  Акция «Ветеран живет рядом» 
(поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, оказание 
адресной помощи);

-  «Вахта Памяти» (мероприятия, 
посвященные Дню Победы в ВОВ);

-  классные часы патриотической 
направленности;

-  развитие и совершенствование
школьного волонтерского движения;

-  участие во Всероссийской акции «Я -  
гражданин России»

-  участие в муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности.

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека.
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В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:

■ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;

■ знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 
об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;

■ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;

■ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;

■
■

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

М одуль «Я -  человек»
В о сп и т а н и е  н р а вст вен н ы х  ч увст в и эт и ч еск о го  

созн ани я . Задачи  модуля:
Получение знаний
-  о базовых национальных российских ценностях;
-  различия хороших и плохих поступков;
-  о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе;
-  о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
-  уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;
-  установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
-  бережного, гуманного отношения ко всему живому;
-  правил этики, культуры речи;
-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.

Ц енности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.
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Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

-  формирование духовно- -  День защиты детей;
нравственных ориентиров; -  День Знаний;
-  формирование гражданского 
отнош ения к себе;

-  День пожилого человека;

-  День Учителя;-  воспитание сознательной
дисциплины и культуры поведения, -  День матери;

ответственности и исполнительности; -  М ероприятия, посвящ енные М еж дународном у дню  инвалидов;

-  формирование потребности «Н еделя добра»;

самообразования, самовоспитания своих -  Благотворительные акции «Д ети -  детям»,
морально-волевых качеств; -  Акция «В школе все долж но быть прекрасно (проверка внеш него
-  развитие вида учащихся);
самосоверш енствования -  Акция, приуроченная к Всем ирном у дню
личности. борьбы  СПИДОм;

-  «Н овогодний калейдоскоп»;

-  М ероприятия, посвящ енные Дню  защитника Отечества;

-  праздничные мероприятия, посвященные 

М еж дународному ж енском у дню  8 марта;
-  беседы  с учащ имися по правилам поведения в общ ественны х местах  

и т.д.;
-  вовлечение учащ ихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам.

Планируемые результаты: .
-  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

-  уважительное отношение к традиционным религиям;
-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

-  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

-  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»
В о сп и т а н и е  т р удо л ю б и я , т во р ч еск о го  о т н о ш ен и я  к  уч ен и ю , т руду, ж изни.

Задачи модуля:
Получение знаний
-  о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;
-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
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-  об основных профессиях;
-  ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
-  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;
-  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов;
-  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
-  умение соблюдать порядок на рабочем месте;
-  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

-  формирование у учащихся 
осознания принадлежности к 
коллективу школы;

-  стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов

-  воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;

-  развитие познавательной активности 
формирование готовности к 
сознательному выбору профессии

-  День самоуправления
-  Акция «Оставим елочку в лесу»
-  организация дежурства по школе;
-  организация субботников по уборке 
территории школы и созданию атмосферы 
подлинного города , проведение трудовых десантов
-  встречи с представителями ВУЗов и СУЗов
-  встречи с представителями предприятий 
города, профориентационной направленности
-  участие к муниципальных, региональных и 
всероссийских, участия в школьных конкурсах, 
фестивалях;
-  конкурсные, познавательно -развлекательные, сюжетно
-  вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам

Планируемые результаты:

-  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду;
-  знания о различных профессиях;
-  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
-  опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности;
-  потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
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-  мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

Модуль «Я и здоровье»
Ф о р м и р о ва н и е ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  сем ье, зд о р о вью  и зд о р о во м у  образу  

ж изни .

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье.

Задачи модуля:
Получение знаний

-  о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
-  овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья;

-  понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
-  влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»);
-  получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
-  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе

учебы;
-  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене;
-  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды;
-  соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
-  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня -  учебы, труда и 

отдыха;
-  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела
-  создание условий для сохранения 

нравственного здоровья учащихся;
-  воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам;
-  система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ;
-  пропаганда физической культуры и

-проведение Дня Здоровья, спортивных 
мероприятий;

-проведение «Недели профилактики»;
-работа школьного общественного наркопоста; 
-участие в городской спартакиаде школьников; 
-беседы  врачей с учащимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных
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здорового образа жизни. заболеваний»;
участие в массовых мероприятиях «День 
защиты детей»; акция «Внимание -

дети!» по профилактике дорожно
транспортного травматизма; 
участие в муниципальных, региональных и 
всероссийских акция и операциях по 
пропаганде здорового образа жизни; 
-вовлечение учащихся в детские объединения, 
секции, клубы по интересам.

П ланируем ы е результаты :
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители (законные 
представители) и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 
успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.

Ф орм ируем ы е ком петенции:
-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
-  знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

-  личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-  знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;
-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.
М одуль «Я и природа»
В о сп и т а н и е  ц ен н о ст н о го  от н ош ен и я  к  п ри роде, о круж аю щ ей  

среде. Задачи  модуля:
Получение знаний

-  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;

-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-  элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-  бережное отношение к растениям и животным.

Ц енности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
О сновны е нап равлен и я  работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

-  воспитание понимания взаимосвязей -  тематические классные часы, посвященные

57



между человеком, обществом, природой; проблемам экологии;
-  воспитание гуманистического -  участие в экологических акциях и операциях:

отношения к людям; -  «Спаси лес», «Покормите птиц зимой», «Кормушка»,
-  формирование эстетического «Приведи в порядок планету», «Чистый двор», «Уют»;

отношения учащихся к окружающей среде и -  организация экскурсий по историческим
труду как источнику радости и творчества местам Иркутска и Иркутской области;

людей; -  экологические субботники;

-  воспитание экологической -  организация и проведение походов выходного дня;

грамотности;
-  формирование экологического

-  дни экологической безопасности;
-  День птиц; День земли;
-  участие в реализации проектов по благоустройству

мировоззрения территории;
-  участие в экологических конкурсах, 
акциях, фестивалях, научно-исследовательской
деятельности различной направленности;
-  вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 
клубы по интересам.

Планируемые результаты:
-  ценностное отношение к природе;
-  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
-  знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;
-  опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;
-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Модуль «Я и культура»
В о сп и т а н и е  ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  п рекрасн ом у, ф о р м и р о ва н и е  

п р едст а влен и й  о б  эст ет и ч еск и х  и д еа л а х  и ц ен ност ях. Задачи модуля:
Получение знаний

-  о душевной и физической красоте человека;
-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;
-  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
-  интерес к занятиям художественным творчеством;
-  стремление к опрятному внешнему виду;
-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела
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-  День знаний;
-  праздник «Осень золотая»;
-  выполнение творческих заданий по разным 
предметам;
-  посещение учреждений культуры
города, музеев, выставок;
-  беседы об искусстве;
-  тематические классные часы, музейные 
уроки: «Красота природы в произведениях поэтов, 
писателей, художников», «Народное 
творчество», «Красота повседневной жизни», 
«Театр», «Понятие об эстетике» и т.п.
-  организация встреч с интересными,
творческими людьми и коллективами;
-  КТД эстетической направленности;
-  Последний звонок; Выпускной вечер;
-  организация экскурсий по историческим 
местам Иркутска, Иркутской области, России;
-  участие в творческих конкурсах, проектах, 
выставках декоративно-прикладного творчества 
различного уровня;
-  совместные мероприятия со школьной
библиотекой, городской библиотекой
им.Молчанова- Сибирского;
-  вовлечение учащихся в детские объединения,
клубы по интересам художественно-эстетической 
направленности.___________________________________

Планируемые результаты:
-  умения видеть красоту в окружающем мире;
-  умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-  знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
-  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;
-  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве

образовательного учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):

-  раскрытие духовных основ 
отечественной культуры;
-  воспитание у учащихся чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных способностей, 
формирование эстетических вкусов, 
идеалов; формирование понимания 
значимости искусства в жизни каждого 
гражданина;
-  формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях

59



1. Модуль «Я -  гражданин»
-  организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
-  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
-  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
-  изучение семейных традиций;
-  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
-  организация совместных экскурсий в музеи;
-  совместные проекты.

2. Модуль «Я -  человек»
-  оформление информационных стендов;
-  тематические общешкольные родительские собрания;
-  участие родителей в работе управляющего совета, родительского комитета;
-  организация субботников по благоустройству территории;
-  организация и проведение совместных праздников, экскурсионных

походов, посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- «Масленица»;

-  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
-  индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь);
-  изучение мотивов и потребностей родителей.

3. Модуль «Я и труд»
-  участие родителей в ярмарках;
-  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
-  организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
-  совместные проекты с родителями;
-  организация встреч-бесед с родителями -  людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
-  участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

4. Модуль «Я и здоровье».
-  родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма;
-  беседы на тему:

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

-  консультации психолога, социального педагога, учителя физической культуры по 
вопросам здоровьесбережения учащихся;

-  распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;
-  совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я -  спортивная семья».
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5. Модуль «Я и природа»
-  тематические классные родительские собрания;
-  совместные проекты с родителями;
-  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
-  привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Модуль «Я и культура»
-  участие в коллективно-творческих делах;
-  совместные проекты;
-  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
-  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
-  организация экскурсий по историческим местам Иркутска, Иркутской области, России;
-  совместные посещения с родителями театров, музеев;
-  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
-  участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

При разработке и осуществлении программ духовно -  нравственного развития и 
воспитания учащихся школа взаимодействует с общественными организациями 
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско
юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 
в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми 
содействовать достижению национального педагогического идеала. Это необходимо для 
создания достаточных условий духовно-нравственного развития школьников, его 
воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 
гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 
социализации учащихся.

7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно -  
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

-  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов по итогам работы за год.

-  Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.

-  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 
к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся.

Педагогическая культура родителей -  один из самых действенных факторов 
духовнонравственного развития и воспитания учащихся. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников.
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 
Российской Федерации, главе 12, Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 
18, 19, 52, Закона Российской Федерации «Об образовании», закона Иркутской области «От 
ответственности родителей за воспитание своих детей».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
основана

на следующих принципах:
-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;
-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;
-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-  опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений духовно -  нравственного развития и воспитания учащихся
В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 

следующие формы работы:
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции -  анализ явлений, ситуаций.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей.

Открытые уроки: цель -  ознакомление родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики учебной деятельности.

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах 
(особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, 
особенности характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.).

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни.

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания.

-  Общешкольные родительские собрания проводятся не реже 1 раза в год.
Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;

-  Классные родительские собрания проводятся не реже 1 раза в четверть.
Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 
рассмотрение актуальных педагогических проблем.
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8. М ониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  
программы воспитания и социализации учащихся

М ониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
учащихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся:

—  принцип сист ем ност и  предполагает изучение планируемых результатов развития 
учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации учащихся;

—  принцип личност но-социально-деят ельност ного п одхода  ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов 
их развития —  социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней 
активности;

—  принцип объект ивност и  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 дет ерм инизм а (причинной обусловленност и) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся;

—  принцип признания безусловного  уваж ен и я  п рав  предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.
М етодологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  
учащихся

М етодологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
учащихся предусматривает использование следующих методов:
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Т ест и р о ва н и е (м ет од  т ест ов) —  исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения учащимися 
ряда специально разработанных заданий.

О прос  —  получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 
Виды опроса:

• анкет ирование —  эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;

• инт ервью  — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному 
плану;

• б есед а  — диалог между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.

П си х о л о го -п ед а го ги ч еск о е  н а б л ю д ен и е  —  описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации учащихся.

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 учащихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Эт ап 1. К онт рольны й эт ап исследования (диагност ический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.

Эт ап 2. Ф ормирую щ ий эт ап исследования  предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся.

Эт ап 3. И нт ерпрет ационны й эт ап исследования  ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
учащихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 
эффективности реализуемой школой 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
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и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации учащихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации учащихся.

1. П олож ит ельная динам ика (т енденция повыш ения ур о вн я  нравст венного  
разви т и я учащ ихся) —  увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. И нерт ност ь полож ит ельной динамики  подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Уст ойчивост ь (ст абильност ь) исследуем ы х показат елей духовн о
нравст венного развит ия, воспит ания и социализации учащ ихся  на интерпретационном и 
контрольным этапах исследования.

9. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 
основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:

воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).

эффекта -  последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития
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и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 
также собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням.

Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.

Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 
нравственноориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей -  формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах.
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Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на уровне 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника на уровне 
основного общего образования.

Модель выпускника:
-  подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов;
-  подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
-  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
-  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
-  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
-  подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти

на помощь другим людям;
-  подросток, любящий свою семью.

2.3 ПРОГРАМ М А ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
Цели и задачи программы

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего образования 
является одной из основных образовательных задач М БОУ СОШ  №11 г.Иркутска с 
углубленным изучением отдельных предметов и одним из ключевых результатов освоения 
образовательной программы, обеспечивающим сф о р м и р о ва н н о ст ь у  ш кольн и ка:

-  представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;

-  универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;

-  общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 
школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 
экономике региона и страны;

-  способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 
профиля обучения на уровне основного общего образования или (и) будущей профессии и 
образовательной программы профессиональной подготовки.

Такие результаты профориентации школьников на уровне основного общего 
образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия 
каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, 
которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению
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как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности).

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную
ориентацию школьников на уровне основного общего образования.

Задачи программы:
Формирование у учащихся:
-  объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной);
-  представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;
Овладение учащимися:
-  способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ;
-  способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;

-  способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута;

-  способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 
его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута.

М ероприятия в ОУ по профориентации:
Классный час на темы:

• «Мир профессий»;

• «Учитель -  такая важная профессия»;

• «Все профессии нужны -  все профессии важны»;

• «Профессии нашего рода».

• Психологическая диагностика «Карта интересов»

• Профориентационная игра «Ярмарка профессий».

Результаты освоения программы профориентации
-  Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 
наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 
действования.

-  Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.

-  Сформированные рефлексивные действия:
-  Способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом

68



или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 
производимых действий;

-  Способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации -  выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 
деятельности для получения наилучших результатов;

-  Способность определять каких инструментальных средств или способов 
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 
собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 
способами деятельности или инструментальными средствами.

Выпускник основной школы сможет:
-  проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
-  устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;

-  работать с открытыми источниками информации (находить информационные 
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны 
в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута.

-  совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;

-  выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы.

Характеристика содержания программы
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 
формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 
профессии.

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале 
в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 
уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в процессе 
проектно-исследовательской деятельности.

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 
ориентации:

-  методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 
задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся;

-  организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;

-  организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися
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образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;
-  системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;
-  выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
-  организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий;

-  интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий.

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 
образования программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного 
общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), 
позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 
программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 
образовательного пространства для ее реализации:

-  коммуникативная компетентность;
-  способность к адекватному самооцениванию;
-  оперативное и перспективное планирование;
-  отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;
-  создание текстов для самопрезентации;
-  анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др.
Основные формы работы с содержанием образования:
-  работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 
профессиональной ориентации школьников);

-  работа с учебными материалами вне учебных занятий -  исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;

-  работа в метапредметной или надпредметной области -  исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 
производительный труд, производственные практики;

-  работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона;

-  работа в пространстве расширенного социального действия -  познавательные 
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 
программы и курсы;

-  индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л

3.1. УЧЕБНЫ Й ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация учебного плана предусматривает освоение общеобразовательных 

программ на уровне требований ФК ГОС - 2004 в 8-9 классах, достаточных для 
продолжения образования по программам профильного и углубленного обучения в школе 
или других образовательных учреждениях; освоение углубленной учебной программы по 
отдельным предметам; овладение основами информационных технологий, приемами, 
формами и методами проектной и творчески преобразующей деятельности; овладение 
системой универсальных учебных действий; приобретение знаний о своих гражданских 
правах и умении их реализовывать; приобретение достаточного потенциала для 
продолжения учебы на уровне среднего общего образования в школе или в образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, способности не только к 
адаптационной, но и к творчески преобразующей деятельности.

Инвариантная часть основного общего образования для
классов, обучающихся по ФК ГОС -2004 реализует федеральный компонент. Перечень 
учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведённое на изучение 
учебных предметов федерального компонента являются обязательными.

В учебном плане для 8-9 классов, обучающихся по ФК ГОС-2004, используется 
структура учебного плана, состоящая из трёх частей, предусмотренная структурой учебных 
планов общеобразовательных учреждений Иркутской области, утверждённой 
распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08. 2011 г. № 920-мр.

Основная часть часов компонента ОУ отдана на реализацию предметов заявленных 
профилей.

Региональная специфика учебного плана
Предметы и курсы регионального компонента направлены на изучение природно

климатических и социально-экономических особенностей. Региональный компонент 
представлен предметами: в 8,9 классах «Географии Иркутской области» (0,5 час/нед) и 
«черчение» (1 час/нед); «ОБЖ» в 9 классах (1 час/нед)

Компонент образовательной организации в 8-9 классах
Обязательная часть компонента образовательной организации включает предметы: 

«Экология» в 8-х классах; классах «Алгебра» в 8а,г и 9а,г математических классах 
(2час/нед); «Информатика и ИКТ» в 8б и 9б классах(2час/нед). С целью эффективной 
организации индивидуальной работы в классах с углубленным изучением предполагается 
деление на группы обязательного школьного компонента.

Элективные учебные предметы и курсы по выбору
Курсы по выбору для учащихся 7-9 классов усиливают инвариант, углубляют 

обязательные предметы, формируют общекультурный уровень, обеспечивают 
предпрофильную подготовку и, в целом, дополняет учебную нагрузку учащегося до 
максимально допустимой, из расчёта на шестидневную учебную неделю. Система 
факультативных занятий, курсов по выбору, элективных курсов, предлагаемая учащимся 
основной школы позволит им развивать свои способности, склонности и интересы, 
попробовать себя в разных областях знаний, расширяющих границы школьных программ и 
учебников, осуществлять достаточно осознанный выбор профиля обучения и представлена 
следующим образом:

Область «Филология»:
-  «Учись писать грамотно» в 8 классах (0,5 час/нед) в целях развития
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функциональной грамотности;
-  «Русская словесность» в 9 классах (1час/нед) в целях

формирования коммуникативных и лингвистических компетенций учащихся в процессе 
анализа произведений художественной литературы.

Область «Математика и Информатика»:
-  «В мире графиков» в 9б,в,д (1час/нед) в целях формирования у учащихся 

предметных компетенций, направленных на успешное освоение математики.
Область «Обществознание»:
-  «Международное право. Защита прав человека.» в 9а,г,д (1час/нед) в целях 

формирования системного представления о взаимодействии международного и 
национального права в области прав человека.

Преемственность в использовании программ и учебников по отношению к прошлому 
учебному году соблюдается. Полный перечень программно-методического обеспечения 
представлен в Приложении к учебному плану.

Максимальная нагрузка на одного ученика выдержана, перегрузки обучающихся нет.
Деление классов на группы
При проведении занятий федерального компонента, регионального компонента, 

обязательного школьного компонента по иностранным языкам, трудовому обучению и 
информатике в 8-9 классах производится деление класса на две группы, так как 
наполняемость классов составляет более 25 человек. Занятия во всех 8-9 классах при 
проведении занятий по выбору проводятся в группах с наполняемостью не менее 7 человек.

У чебны й план основного общ его образования  
М БО У  г. И ркутска СОШ  № 11 с углубленным  

изучением отдельных предметов по ФГ Г О С -2004  
для 8-9 классов

углублённое изучение м атематики

Предметные
области

Учебные

предметы/классы
Количество часов в 

неделю/год

Всего

8 9
Русский язык 3/102 2/68 5/170

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь Филология Литература 2/68 3/102 5/170

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
Математика Математика 5/170 5/170 10/340
Информатика Информатика и ИКТ 1/34 2/68 3/102

Обществознание
История 2/68 2/68 4/136
Обществознание 1/34 1/34 2/68
География 2/68 2/68 4/136
Биология 2/68 2/68 4/136

Естествознание Физика 2/68 2/68 4/136
Химия 2/68 2/68 4/136

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34 2/68
Технология Технология и черчение 1/34 1/34
Физическая Физическая культура 3/102 3/102 6/204

культура
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34

Итого: 31/1054 30/1020 61/2074
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Региональный компонент: 1,5/51 2,5/85 4/136
Компонент образовательной организации 3,5/119 3,5/119 7/238
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (6-дневная неделя)
36/1224 36/1224 72/2448

У чебны й план основного общ его образования  
М БО У  г. И ркутска СОШ  № 11 с углубленным  

изучением отдельных предметов по ФГ Г О С -2004  
для 8в класса

углублённое изучение русского язы ка и литературы

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Предметные
области

Учебные

предметы/классы

Количество 
часов в 

неделю/год

Всего

8

Филология
Русский язык 4/136 4/136
Литература 3/102 3/102
Иностранный язык 3/102 3/102

Математика Математика 5/170 5/170
Информатика Информатика и ИКТ 1/34 1/34

Обществознание
История 2/68 2/68
Обществознание 1/34 1/34
География 2/68 2/68

Естествознание
Биология 2/68 2/68
Физика 2/68 2/68
Химия 2/68 2/68

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34
Технология Технология и черчение 1/34 1/34
Физическая

культура

Физическая культура 3/102 3/102
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34

Итого: 33/1122 33/1122
Региональный компонент: 1,5/51 1,5/51
Компонент образовательной организации 1,5/51 1,5/51
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(6-дневная неделя)
36/1224 36/1224

У чебны й план основного общ его образования  
М БО У  г. И ркутска СОШ  № 11 с углубленным  

изучением отдельных предметов по ФГ Г О С -2004  
для 9в класса

углублённое изучение английского язы ка

И
нв

ар
и 

ан
тн

ая
 ч

ас
ть Предметные Учебные Количество Всего

области предметы/классы часов в 
неделю/год

9

Филология Русский язык 2/68 2/68
Литература 3/102 3/102
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Иностранный язык 3/102 3/102
Математика Математика 5/170 5/170
Информатика Информатика и ИКТ 2/68 2/68

Обществознание
История 2/68 2/68
Обществознание 1/34 1/34
География 2/68 2/68
Биология 2/68 2/68

Естествознание Физика 2/68 2/68
Химия 2/68 2/68

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34
Технология Технология и черчение
Физическая Физическая культура 3/102 3/102

Основы безопасности
культура жизнедеятельности

Итого: 30/1020 30/1020
Региональный компонент: 25 / 85 25 / 85

Компонент образовательной организации 35 / 119 35 / 119
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(6-дневная неделя)
36/1224 36/1224

У чебны й план основного общ его образования  
М БО У  г. И ркутска СОШ  № 11 с углубленным  

изучением отдельных предметов по ФГ Г О С -2004  
для 8-9 классов

_______________ универсальные классы_______________

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Предметные
области

Учебные

предметы/классы
Количество часов в 

неделю/год

Всего

8 9

Филология
Русский язык 3/102 2/68 5/170
Литература 2/68 3/102 5/170
Иностранный язык 3/102 3/102 6/204

Математика Математика 5/170 5/170 10/340
Информатика Информатика и ИКТ 1/34 2/68 3/102

Обществознание
История 2/68 2/68 4/136
Обществознание 1/34 1/34 2/68
География 2/68 2/68 4/136

Естествознание
Биология 2/68 2/68 4/136
Физика 2/68 2/68 4/136
Химия 2/68 2/68 4/136

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34 2/68
Технология Технология и черчение 1/34 1/34
Физическая

культура

Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34

Итого: 31/1054 30/1020 61/2074
Региональный компонент: 1,5/51 2,5/85 4/136

Компонент образовательной организации 3,5/119 3,5/119 7/238
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (6-дневная неделя)
36/1224 36/1224 72/2448
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Формы промежуточной аттестации учащихся
Формы промежуточной аттестации учащихся определены по классам и предметам в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утверждённой 
приказом по школе № 144/1 от 04.11.2011.

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, 
тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная диагностическая работа, 
собеседование и др. Формы промежуточной аттестации как проект используются в 
соответствии с Положением о проектной деятельности.

Режим функционирования:
М БОУ г.Иркутска СОШ  №11 с углублённым изучением отдельных предметов 

осуществляет учебную деятельность в две смены, в первую смену обучаются учащиеся 9 
классов, во вторую -  7-8 классы. Продолжительность урока в первой смене -  40 минут, во 
второй смене - 40 минут. В первую смену проводятся учебные занятия, во вторую смену, 
помимо уроков проходят факультативные занятия, элективные курсы, занятия кружков, 
клубов, спортивные секции, внеклассные мероприятия, внеурочная деятельность

М БОУ г.Иркутска СОШ  №11 с углублённым изучением отдельных предметов 
работает в следующем режиме:

• продолжительность учебного года в 7-9-х классах 34 учебные недели;
• продолжительность учебной недели -в  7-9 классах 6 дней;
• обязательная недельная нагрузка обучающихся - в  7-х классах -  35 часов, в 8 -  9

х классах 36 часов при шестидневной рабочей неделе.

3.2. КАЛЕНДАРНЫ Й УЧЕБНЫ Й ГРАФИК
П родолж ит ельност ь уч еб н о го  года .

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: во 2-11-х классах -  34 
учебные недели (202 учебных дня).

П ериоды  уч ебн ы х  занят ий и каникул:

2017/2018 учебный год начинается 1 сентября (пятница) 2017 года и заканчивается 25 
мая (пятница) 2018 года.

У ст анавливаю т ся следую щ ие сроки ш кольных каникул:

-  осенние каникулы -  с 30 ноября (понедельник) по 5 ноября (воскресенье) 2017 года 
(7 календарных дней);

-  зимние каникулы -  с 28 декабря (четверг) 2017 года по 10 января (среда) 2018 года 
(14 календарных дней);

-  весенние каникулы -  с 24 марта (суббота) по 1 апреля (воскресенье) 2018 года (9 
календарных дней).

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы: -  на уровне начального общего и основного общего образования -  по четвертям; 
-  на уровне среднего общего образования -  по полугодиям.

Реглам ент ирование образоват ельного  проц есса  в 2 0 1 7 /2 0 1 8  уч ебн ом  году.

Учебный год на уровне начального общего образования и основного общего 
образования делится на 4 четверти.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
Р еглам ент ирование образоват ельного  п роц есса  на неделю

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели 6-ти дневная 
рабочая неделя во 2-11-х классах.

Реглам ент ирование образоват ельного  п роц есса  на день

Учебные занятия организуются в 2 смены.
Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов обучения осуществляется в первую 

смену. Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 
Пересмена -  санитарная уборка кабинетов с 13.30 до 14.00. Начало учебных занятий во 
вторую смену в 14.00.

П родолж ит ельност ь ур о к о в  (академ ический час): 2-11-е общеобразовательные 
классы -  40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена).

М аксим альная недельная уч ебн а я  н агрузка  в академ ических часах

для 5-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции 
от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 
неделе и составляет

Классы 5 6 7 Я <> 10 11

М аксимальная 32 33 35 36 36 37 37
нагрузка часа часа часов часов часов часов часов

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 
часть учебного плана и часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений.

М аксим альное количест во ур о к о в  в т ечение дня:

-  для учащихся 5-6-х классов -  не более 6 уроков;
-  для учащихся 7-11-х классов -  не более 7 уроков.
Р еж и м  р а б о т ы  группы  п родленного дня

Группы продленного дня нет.
П роведение т екущ ей и пром еж ут очной ат т ест ации

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и 
промежуточной аттестации учащихся, утвержденным решением Педагогического совета 
М БОУ г. Иркутска СОШ  №11 с УИОП.

Промежуточная аттестация по итогам учебного года классах: 5-8-х, 10-х ,проводится 
без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о 
промежуточной аттестации и решением Педагогического совета, с 14.05.2018 по 24.05.2018.

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие
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промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно.

П роведение государст венн ой  ит оговой  ат т ест ации в вы пускны х 9-х  и 11-х классах  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9- х и 11-х классов 
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).

О бщ ий р еж и м  р а б о т ы  м униципального общ еобразоват ельного  учреж ден и я  го р о д а  
И ркут ска С О Ш  №  11 с углубленны м  изучением  от дельны х п р едм ет о в:

М БОУ г.Иркутска СОШ  №11 с УИОП открыта для доступа в течение 6 дней в неделю 
с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни 
(установленные законодательством РФ) М БОУ г.Иркутска СОШ  №11 с УИОП не работает.

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе имеются 
необходимые кадровые, психолого-педагогические ресурсы, финансовые и материально
технические условия, обеспечивающие достижение планируемых результатов и 
реализацию предусмотренных ООП образовательных программ. Учитываются особенности 
школы, запросы участников образовательных отношений, предоставляется возможность 
взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.

3.3.1 ОПИСАНИЕ КАДРОВЫ Х УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ш кола укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой 
общеобразовательного учреждения, способными гарантировать успешность освоения 
учебных программ и развития школы в инновационном режиме.

Педагогический коллектив школы составляет 60 учителей. В числе работающих 6 
Ветеранов труда, 6 «Отличников просвещения», 4 «Почетных работника общего образования 
Российской Федерации».

Образовательный потенциал коллектива школы высок. Уровень квалификации 
педагогов стабилен. Средний возраст коллектива 41 год. Средний стаж работы учителя 
школы №11 -  15 лет. Таким образом, существенную часть -  88% педагогического 
коллектива составляют опытные учителя, с большим стажем работы, обладающие 
педагогическим мастерством.

Уровень профессионализма позволяет педагогам работать в углубленных классах, а 
также выйти на уровень написания авторских программ, ведения исследовательской и 
экспериментальной деятельности.
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Кадровое обеспечение

№ Предмет Количество
учителей

Образование Квалификация\ Общее кол 
часов

1. Русский язык и 
литература

7 высшее 2-высшая 
4 - первая

163

2. Иностранный язык 7 высшее 1-высшая
1-первая

208

3. Математика 8 высшее 4-высшая
2-первая

185

4. Информатика 5 высшее 2-высшая
1-первая

130

5. История,
обществознание

3 высшее 1- высшая
2- первая

90

6. География 2 высшее 2-высшая 55
7. Биология 2

(1 совместитель)
высшее 1-высшая

1-первая
41

8. Физика 3
(2 совместителя)

высшее 2-высшая
1-первая

48

9. Химия 1 высшее 1-первая 28
10. Технология 2 высшее 1-высшая

1-первая
64

11. Физическая
культура

5 4-высшее,
1-с/сп

1- высшая
2- первая

129

12. ИЗО, черчение 1 средне-сп 28
13. Музыка 1 средне-сп 24
14. ОБЖ 1 высшее высшая 23
15.. Начальная школа 9 высшее 5-высшая

3-первая
222

16. Педагог ДО 3 2- высшее, 1- 
срдне-сп

2-высшая
1-первая

3 ставки

В соответствии со штатным расписанием в школе работают заместители директора, 
учителя, заведующий библиотекой, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор, 
учитель-логопед.

Среди учебно-вспомогательного персонала - заместитель директора по АХР, 
секретарь учебной части, лаборанты, инженер по обслуживанию компьютерной техники. 
Имеются технические исполнители и обслуживающий персонал: рабочие по обслуживанию 
зданий, уборщики служебных помещений, сторожи, дворник, гардеробщики, вахтеры, 
делопроизводитель; фельдшер, работники пищеблока.

3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 
психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы
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основного общего образования в школе реализуются обеспечение преемственности 
содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню 
начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 
развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый.

С этой целью проводятся диагностические обследования учащихся, проводятся 
групповые занятия с учащимися, имеющими низкий уровень развития познавательных 
психических процессов и мотивации; определение причин трудностей в обучении. Для 
учителей на заседаниях методических объединений, для родителей на родительских 
собраниях организуются выступления педагога-психолога об особенностях подросткового 
возраста и коррекции детско-родительских отношений.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений осуществляется через работу с педагогическими работниками 
и родительской общественностью с помощью следующих форм работы: методические 
консультации «Адаптация пятиклассников», «Диагностика как средство воспитания 
классного коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности», 
«Психологические аспекты преемственности начальной и основной школы», «Возрастные 
особенности учащихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации
пятиклассников», «Особенности переходного возраста», «Общаться с ребенком как!?», 
«Причины детской агрессивности»;

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношенийв школе педагогом-психологом проводятся: психологические занятия для 
учащихся; коррекционная работа с дезадаптированными учащимися; занятия для развитие 
и коррекции мотивационной сферы учащихся; индивидуальная работа с обучащимися, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию; тренинги на сплочение детского коллектива; 
диагностика индивидуальных особенностей учащихся при выборе профиля обучения и ее 
динамики; просветительская работа среди учащихся основной школы для формирования 
представлений о современных профессиях и личных индивидуальных особенностях.

М одель п си холого-п едагоги ческого  сопровож дения участ ников образоват ельны х  
от нош ений на ур о вн е  осн овного  общ его  образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный, групповой, на 
уровне класса, на уровне ОУ.

Основные формы сопровождения: консультирование, диагностка, экспертиза,
профилактика, просвещение, развивающая работа, коррекционная работа.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:

-  сохранение и укрепление психологического здоровья;
-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-  развитие экологической культуры;
-  дифференциация и индивидуализация обучения;
-  мониторинг возможностей и способностей учащихся;

79



-  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
-  выявление и поддержка одаренных детей;
-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;
-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
-  поддержка детских объединений и ученического самоуправления.

3.3.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования основывается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование.

Ф инансовое обеспечение реализации  О О П  О О О  осуществляется на основе 
нормативно-подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования.

Р еализация принципа н орм ат ивно-подуш евого ф инансирования осущ ест вляет ся на  
т рех следую щ их ур о в н я х :

-  межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —  муниципальный бюджет);
-  внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-образовательное 

учреждение);
-  образовательного учреждения.

При этом соблюдаются следующие положения:
-  стабильность уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);

-  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона —  бюджеты муниципальных районов и городских округов), 
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —  
общеобразовательное учреждение).

При расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 
времени педагогических работников образовательных учреждений 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 осуществляется в пределах объема средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 
региональным расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 
учреждения.
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Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей.

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 
общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по 
результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены критерии 
и показатели результативности и качества. В них включены показатели динамики учебных 
достижений учащихся, активности их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
участие в методической работе, распространение актуального педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.

3.3.4. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
М атериально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды.

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено 
требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 
№ 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»).

В школе оборудованы:
-  учебные кабинеты;
-  помещения (кабинеты, мастерские) для занятий технологией;
-  библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность 

книжного фонда;
-  актовый (на 150 мест) и зал для занятий ритмикой;
-  спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;
-  помещения для питания учащихся, а также для хранения пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания;
-  помещение для медицинского обслуживания;
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-  административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием;

-  гардеробы, санузлы;
-  участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
В школе организована работа по охране труда всех участников образовательных 

отношений, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. С 2010г. в 
образовательном учреждении введена система контроля учета доступа, функционирует 
пост пожарной охраны, который оборудован:

-  «тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД;
-  датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации;
-  системой громкоговорящего внутреннего оповещения;
-  телефоном;
-  кнопкой отключения вентиляционной системы.

3.3.5. ИН ФОРМ АЦИ ОНН О-М ЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты: ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в
Интернет, медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), 
учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).

Компьютерный парк школы составляет 84 единицы техники. Компьютерами 
обеспечены все учебные кабинеты, мультимедийной техникой - 18 учебных кабинетов. 
Имеются 2 стационарных компьютерных класса, 1 мобильный компьютерный класс из 15 
ноутбуков (1 АРМ учителя и 14 ученических).

100% компьютеров учреждения подключены к высокоскоростному Интернету. Все 
АРМ учителей-предметников, а также АРМ школьной библиотеки входят в локальную сеть 
образовательного учреждения, включающую кабинеты информатики, кабинет завуча, 
директора, секретаря. Компьютеры, подключенные к локальной сети, имеют выход в 
Интернет.

Взаимодействию всех участников образовательных отношений служит сайт школы, на 
котором размещается информация для педагогов, учащихся и родителей.
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