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   Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МКОУ 
«Маджалисская МСОШ - интернат»,   характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса.  
     Образовательная программа основного общего образования  для 5-9 классов II ступени 
обучения   в дальнейшем – «Образовательная программа», обеспечивает достижение основных 
целей деятельности образовательного учреждения: 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 
 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к семье, окружающей природе, Родине; 
 формирование здорового образа жизни. 
      Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 
 

  

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Маджалисская МСОШ - интернат» разработана в 
соответствии с документами: 
• Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации»; 
•  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 
•  Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 
• Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 
(в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  
• Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об 
изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О 
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 



• Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 
Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных 
учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

• Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 
организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 
учреждениях России»; 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2013-2014 учебный год; 
• Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности по программам начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования серия 05Л01  №  0001976 

от 09.07.2014г. № 7622 

•  Свидетельство о государственной аккредитации №5741 от 22.04.2014г. 

     В своей работе МКОУ «Маджалисская МСОШ - интернат.»   руководствуется  Федеральным 
законом    «Об образовании в РФ» (№273 ФЗ), Уставом школы, Образовательной программой, 
локальными актами, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 
       Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
       Образовательная программа  направлена на:  

 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ; 

 организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 
 совершенствование форм и методов обучения,  
 использование в учебном процессе современных информационных технологий, 
 развитие системы дополнительного образования, 
 вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность; 
 адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою школу, формирование гражданской 

позиции учащихся, способствующей осознанию принадлежности к судьбе отечества, 
ответственности за себя и окружающую действительность; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям; 

       Целями реализации основной образовательной программы основного общего и 
среднего общего образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего и старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

 

      Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 



• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
• развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения. 
       Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 



особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества; 
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками; 
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
      Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 
• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 
• изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 
 

       Программа основного общего и среднего общего образования МКОУ «Маджалисская 
МСОШ - интернат» дает возможность: 
• реализовать права учащихся на получение образования; 
• соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана 



школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс для 
реализации государственной программы образования; 
• проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 
улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 
• проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 
квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации цели 
Образовательной  Программы;  
• определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 
образовательного пространства учебного учреждения; 
• определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 
задействованных в образовательном процессе; 
• продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 
приказы, локальные акты); 
• усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 
педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 
• способствовать развитию дополнительного образования в школе. 
 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего    образования 

     

       Итогом освоения Образовательной программы II ступени является овладение содержанием 
дисциплин  учебного плана  основной школы, достижение учащимися  уровня функциональной 
грамотности (согласно Федеральному образовательному стандарту), развитие художественно-

эстетического вкуса, навыков художественно-эстетической деятельности.  
      Проектируемым результатом освоения Основной образовательной программы  основной 
школы являются  развитие коммуникативной культуры, готовность к  выбору индивидуального 
образовательного маршрута  дальнейшего обучения.  
 

  

 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 



художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

 

Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 
типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Лексикология и фразеология 



Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 



• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 
 

 Иностранный язык ( английский язык). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  

Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки  английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами   английского  языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

   

 История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
История Средних веков 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 



• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
История Нового времени 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Новейшая история 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 
и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах 
и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий 
и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 



• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 
в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 
пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 
знаковой системы. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 



• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 
гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 
Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 



• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными законом. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 
основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 
обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 
Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 



• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
 

  

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
     Население Земли 

Выпускник научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 



• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 
Природа России 

Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Население России 

Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 



• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 

Районы России 

Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 



• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  
Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 



• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Координаты 

Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Векторы 

Выпускник научится:  
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 
 

Информатика  
Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 



• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 
отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 
и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером;  
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права.  
 

 Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 



закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 



закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
 

 Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 



• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 
и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 
живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 

 Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 



Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 
кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 
процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 



• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
 



 

 

 Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет. 

 

 Технология 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Технологии ведения дома 
 

Кулинария 

Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 



• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
   

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 



• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 
и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 
особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 
от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 



• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 
по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 
и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 



• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 
при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  
основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования   представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования .  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 



К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) 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: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного 
мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 
вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики; 
       5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 
и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 
контроля. 

Формы учета и аттестации достижений учащихся. 
1.Выполнение учащимися требований образовательного стандарта: 
• текущая успеваемость; 
• аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в 

учебных программах); 
• итоговая аттестация выпускников 9-х классов    проводится по следующим 

предметам:  
-    математика (ГИА), русский язык (ГИА) - обязательные; 
-    предметы по выбору; 
2. Личные достижения учащихся: 
 участие в олимпиадах; 
 конкурсы, праздники; 
 спортивные мероприятия. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности. 
 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного 
общего образования определяет: 
 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 
учебных действий на ступени основного общего образования, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 



— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на ступени основного общего 
образования, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 
внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 
 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) на ступени основного общего образования претерпевают 
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 
 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для ступени основного общего 
образования — «учить ученика учиться в общении». 
 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников ступени основного общего образования будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
 

Технологии развития универсальных учебных действи 



Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД на ступени основного общего 
образования лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не 
передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными 
с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 
в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития на ступени основного общего 
образования универсальных учебных действий. 

Развитие УУД на ступени основного общего образования целесообразно в рамках 
использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на ступени основного общего 
образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций на ступени основного общего 
образования может быть представлена такими ситуациями, как: 
 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 
 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на ступени основного общего 
образования возможно использовать следующие типы задач. 



 

 



 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Для развития регулятивных универсальных учебных действий предполагается использование 

 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для сайта 
школы (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 
выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 
версий, обсуждение и презентацию10. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 
цели развития УУД на ступени основного общего образования не является уделом отдельных 
предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 
так и во внеурочной деятельности 



Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на ступени 
основного общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 

 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 

 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 
правильно; 

 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты. 

 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 

 

    4)организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности.



 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

  

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата какой-то области, формулируются 

— продукта, обладающего определёнными отдельные характеристики итогов работ. 
свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть тоже 

конкретного использования результат 

  

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 

представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

  

 

и реализации этого плана. Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и 

проекта должен быть точно соотнесён со последующую экспериментальную или 

всеми характеристиками, модельную проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле предположений 

  

 



В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 
что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 
должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 
обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

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

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может быть 
представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более), муниципальный, городской, всероссийский, 
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 
в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД на ступени основного общего образования имеет 
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В 
ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 
проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 
выбирают личностно окрашенные темы Одной из особенностей работы над проектом является 
самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на 
обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 
партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 
потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 
 



• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 
постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 
собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 
работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 
увидит задачи своей работы. 
 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 
итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 
можно приступать к работе. 
 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 
небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 
учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 
 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса на ступени основного общего образования. Ещё одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 
одним из её компонентов выступает исследование. 
 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, творческие 

мастерские, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 
вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения.



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 
 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения на ступени начального общего образования, а с другой 
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего 
(полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 
ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На ступени основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных 
понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ),  

а также другие высшие психические функции — внимание и память.У подростков впервые 
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале.Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 
наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 
ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 
 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 
этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 
социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 
 



 



 

 

 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, 
курсов на ступени основного общего образования. 

Учебные программы по предметам включают: 
 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
 

5) содержание учебного предмета, курса; 
 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса; 
 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 
изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной ООП ООО. 
 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования. 
2.2.1. Программа воспитания «Школа соТРУДничества» 

        Введение. 
     Современная жизнь с её социально-экономическими реалиями требует новых подходов  к 
образованию и воспитанию молодёжи. 
      Что такое воспитание? Педагогическая наука не даёт однозначного ответа на этот вопрос. 
Одним  из распространённых определений этой категории является понятие о воспитании 
как о передаче социального опыта от одного поколения к другому, подрастающему, о 
формировании у молодёжи определённых знаний и умений, о способности принять эти 
знания на практике. 
       В последние годы на смену этому понятию о воспитании пришло другое: воспитание  -  

это целенаправленное управление процессом развития личности (Х.И.Лийметс) 
       Воспитание  - это процесс целенаправленного развития общественно необходимых 
личностных отношений человека к окружающей жизни, к разным её сторонам, к самому себе 
и целенаправленного  преодоления общественно-чуждых  личностных отношений человека к 
окружающей жизни, к разным её сторонам,  к самому себе. 
      Воспитание  - процесс целенаправленного развития личности, т.е. развития и 
преодоления не любых личных отношений человека, а самого сложного их вида – 

личностных отношений. 
       В настоящее время в области воспитания существует много проблем. Основные 
проблемы связаны с экономическим и политическим реформированием общества. 
Отмечаются резкая дифференциация  доходов, массовое обнищание семей. Происходит 



 

 

дезорганизация семей, разрушаются  сложившиеся традиции семейного уклада: сказывается 
высокая занятость родителей или, напротив, их безработица. Эта ситуация порождает как 
внутренние конфликты и проблемы у детей, о чём свидетельствуют данные психологов, 
врачей, психиатров, так и делают очевидными проблемы взаимодействия ребёнка с внешним 
миром, с социумом, с другими людьми. 
       В то же время медики, социологи, психологи говорят о том, что резко увеличилось 
количество детей, «выброшенных из общества», детей, хоть и благополучных внешне, но 
предоставленных самим себе. 
            Под влиянием сегодняшних событий в области экономики и политики характер 
человека эволюционирует в сторону приспособления к реалиям рыночной экономики. 
Положительным моментом  является осознание того, что в условиях рынка должны найти 
себя трудолюбивые, предприимчивые, деловые, профессионально компетентные, умеющие 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, способные к самостоятельному выбору 
сфер деятельности и принятию ответственных решений и саморегуляции поведения.                                               
Программа воспитания  ««Школа соТРУДничества» позволит  работать над развитием 
положительных качеств личности;  физически, нравственно здоровой, творчески мыслящей 
личности; личности социально-активной, разносторонне развитой, подготовленной к 
самостоятельной жизни и труду, рассматриваемому как основа успешности человека, 
личности с сибирским характером. 

Цели и задачи программы воспитания  «Школа соТРУДничества». 
Стратегическая цель -  создание воспитательного пространства школы на основе 

принципа единства «Со» и «Само» 

     Основным назначением воспитательной работы школы является формирование личности, 
которая приобрела в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант 
жизни, стать достойным человеком XXI века, дать возможность и создать условия для 
индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот выбор и находить способы 
его реализации. Всё это должно совершаться в контексте лучших традиций классического 
воспитания и образования и на лучших школьных традициях, сложившихся за годы 
существования школы, современных культурных и педагогических достижений, чтобы в 
автономности своей личность не выпадала из окружающего мира. 
    Цель  воспитания: личность  физически, нравственно здоровая, творчески мыслящая; 
личность социально-активная, разносторонне развитая, подготовленная к самостоятельной 
жизни и труду, рассматриваемому как основа успешности человека. 
        Задачи: 
1. Воспитание и развитие  личностного потенциала обучающихся  для  его реализации в  
будущем. 
2. Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных возможностей 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений. 
3.Сохранение здоровья обучающихся  и формирование ценностного отношения к ЗОЖ 
средствами физкультуры и спорта. 
4. Вовлечение обучающихся  в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности. 
5. Воспитание обучающихся  в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 
6. Вовлечение  семей в воспитательный процесс, развитие  работы родительских 
общественных объединений, привлечение  родителей к участию в самоуправлении школой. 
 

Принципы организации воспитательной работы. 
1.Ведущие принципы: 

 Воспитание в коллективе и через коллектив. 
 Единство  учебного и воспитательного процессов. 



 

 

 Индивидуализация процессов обучения и воспитания, основанных на глубоком 
психолого-педагогическом мониторинге. 

2. Личностно  - ориентированные принципы: 
 Принцип адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, найти свое 

место в семье-школе); 
 Принцип развития (целостное развитие личности: физическое, интеллектуальное, 

духовное); 
 Принцип психологической комфортности (снятие всех стрессообразующих факторов; 

создание атмосферы, при которой  ребенок раскрепощен, раскован; создание 
атмосферы успешности,  ощущения продвижения вперед, достижения поставленной 
цели). 

3. Культурно-ориентированные принципы: 
 Принцип картины мира (школа - микромир, создает обобщенно-целостное 

представление о мире, о месте человека в нем); 
 Принцип смыслового отношения к миру (мир вокруг меня - это мир, частью которого 

являюсь я - переживаю и осмысливаю для себя); 
 Принцип опоры на культуру как мировоззрение (возможность и способность 

усваивать культуру и делать свою культуру, уважая  исторически сложившиеся 
культурные ориентиры). 

4. Деятельностно - ориентированные принципы: 
 Принцип обучения деятельности (учим ставить цели, уметь контролировать и 

ориентировать свои и чужие действия, опираться на предшествующее 
самостоятельное, «житейское» развитие); 

 Креативный принцип или принцип формирования потребности в творчестве и умения 
творчества. 

   Школа - часть образовательной и внешней среды. Воспитательный процесс многогранен, 
школьник не всегда находится в школе, но даже самые глубокие изменения в окружающем 
мире не должны поставить ребенка в тупик. 
Базовые подходы: 
 Коллективно - деятельностный подход: коллективное целеполагание, коллективная 
организация деятельности, коллективное творчество, создание ситуаций – образцов, 
эмоциональное насыщение жизни, общественная направленность деятельности, организация 
соревновательности и игры в жизнедеятельности детей, ставка на первичный 
микроколлектив.  
 Деятельностный подход. 
«Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 
самоуправления, где её нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру» 

(С.И.Гессен) Учащиеся в школе не готовятся к будущей жизни – они уже живут реальной, 
сегодняшней жизнью. И им нужна интересная, отвечающая их потребностям и особенностям 
деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. По мнению Л.С. 
Выготского, наивысшего результата можно добиться не в индивидуальном, а в 
общественном характере деятельности. Результатом участия ребят в общественной 
деятельности являются формирование и развитие у них таких  качеств, как ответственность, 
самостоятельность, социальная активность, коммуникативность, умение адаптироваться, 
организованность. Задача педагогов – направить  деятельность учащихся таким образом, 
чтобы их действия были социально одобряемы и социально признаваемы. 
            Ожидаемые результаты от реализации программы 

Реализация программы призвана способствовать: 
 развитию воспитательной системы класса и школы; 
 воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
 формированию воспитательного пространства школы; 



 

 

 творческому отношению к труду, трудовой активности; 
 профессиональному  самоопределению  в условиях свободы  выбора сферы деятельности 
в соответствии со своими возможностями; 
 адаптации обучающихся к жизни в обществе. 
                      Критерии оценки работы классного руководителя 

 упорядоченность жизнедеятельности класса; 
 наличие и уровень зрелости классного коллектива; 
 общий психологический климат в классе; 
 социальная защищенность каждого члена коллектива и его комфортность; 
 реальный рост воспитанности и общей культуры учащихся; 
  активная позиция классного руководителя; 
 участие в опытно-экспериментальной или исследовательской деятельности; 
 вовлечение родителей в дела  класса. 
   Основными критериями оценки работы классного руководителя является степень 
повышения уровня воспитанности, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое, 
правовое, а также мировоззренческое развитие. 
  Критерием  оценки служит и мера развития классного коллектива, педагогическое 
мастерство классного руководителя и его активная жизненная позиция. Итоги деятельности 
классного руководителя  в течение года подводятся по результатам: 
 анализ воспитательного плана  
 анализ анкет 

 анализ материалов собеседования в течение года 

 анализ материалов посещения воспитательных мероприятий 

 анализ участия класса в общешкольных мероприятиях 

 

2.2.2. Программа «Школьное самоуправление» 

Введение. 
   Школа- это маленькое государство, которое будет процветать, если каждый его житель 
научится нести ответственность за общее дело. 
    Класс- это семья, и, как во всякой семье, в ней не обходится без конфликта «отцов» и 
«детей», поэтому обе стороны должны научиться уважать права друг друга.  
  Самоуправление является современной формой работы с ученическим коллективом, 
позволяющей детям развивать свои способности, решать непростые задачи, овладевать 
навыками делового общения, строить страну своей мечты. 
   Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов образования в 
соответствии Законом «Об образовании в РФ». 
   Современная действительность требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную 
позицию, умели отстаивать её, а, если необходимо приходить к компромиссам, были 
творчески активными, инициативными, самостоятельными. Поэтому развитие 
самоуправления является актуальной социально- педагогической задачей. 
   Концептуальные основы программы 

   Ученическое самоуправление-это специфическая организация коллективной деятельности, 
целью которой является саморазвитие личности учащихся. 
   Цель программы: создание благоприятных педагогических, организационных  социальных 
условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 
включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 
деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание 
гражданина с высокой демократической культурой. 
          Задачи: 

 создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 
позитивную социализацию каждого учащегося; 



 

 

 выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с учётом 

его возможностей; 
 предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в 

управлении школой; 
 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умении, навыков 

коллективной и руководящей деятельности; 
 развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и  

взрослыми; 
 обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с 

учащимися. 
          Базовые подходы: 
Гуманистический подход. 
Гуманистическое воспитание направлено на создание в образовательном учреждении 
обстановки социальной защищённости ребёнка и отношений содружества в школьном 
коллективе. В практической деятельности педагогов гуманистический подход отражается в 
следующих правилах: 

 опора на активную позицию учащихся, их самостоятельность и инициативу; 
 в общении с учащимися должно доминировать уважительное отношение; 
 педагог должен защищать интересы учащихся и помогать им в решении актуальных 

проблем; 
 защита учащихся должна быть приоритетной задачей педагогической деятельности; 
 в школе педагоги должны формировать гуманистические отношения, которые не 

позволяют унижать достоинства учащихся. 
Деятельностный подход. 
 «Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 
самоуправления, где её нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру» 
(С.И.Гессен)  
Учащиеся в школе не готовятся к будущей жизни – они уже живут реальной, сегодняшней 
жизнью. И им нужна интересная, отвечающая их потребностям и особенностям 
деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. По мнению Л.С. 
Выготского, наивысшего результата можно добиться не в индивидуальном, а в 
общественном характере деятельности. Результатом участия ребят в общественной 
деятельности являются формирование и развитие у них таких  качеств, как ответственность, 
самостоятельность, социальная активность, коммуникативность, умение адаптироваться, 
организованность. Задача педагогов – направить  деятельность учащихся таким образом, 
чтобы их действия были социально одобряемы и социально признаваемы. 
Культурологический подход. 
Культурологический подход предполагает приобщение учащихся к общественной культуре, 
культуре России, самореализацию в культуре, выработку на  этой основе своей социально-

профессиональной позиции. 
Возрастной подход. 
   Развитие и жизнь человека на каждом возрастном этапе имеют самостоятельное значение с 
субъективной и педагогической точек зрения. Поэтому нельзя рассматривать возрастные 
этапы до наступления зрелости только как подготовку к следующему возрастному периоду. 
Это приводит к игнорированию самоценности личности в каждый данный момент её 
существования, к возникновению социальной безответственности, инфантилизму. На 
каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд задач (естественно-культурные, 
социально-культурные, социально-психологические), от решения которых зависит 
личностное развитие. Возрастной подход призван обеспечивать условия для эффективного 
решения каждой задачи. 
Индивидуальный подход.  



 

 

Индивидуальный подход – это необходимое условие эффективности воспитательного 
процесса, так как любое педагогическое влияние преломляется через индивидуальные 
особенности конкретной личности. 
      

    Педагогическое сопровождение развития ученического самоуправления. 
Основным системообразующим структурным элементом самоуправления является класс. 
Истинное самоуправление рождается снизу. Общешкольные органы самоуправления 
обобщают то, что сформировано в первичных коллективах. 
     

Вначале основное внимание со стороны классного руководителя уделяется изучению 
индивидуальных особенностей учащихся и выделению групп по интересам. Выбираются 
старосты классов, формируется актив класса. Каждый учащийся получает свою сферу 
деятельности и на него возлагается ответственность за её выполнение. Цель работы  с 
педагогическим коллективом на этом этапе – добиться, чтобы учителя не брали на себя 
функции учащихся. При участии классного руководителя учащиеся сами планируют свою 
деятельность, организуют её выполнение, анализируют свои результаты. 
      

      Обучение учащихся науке управления, развитие у них лидерских, коммуникативно-

организаторских навыков осуществляется в рамках «Школы актива»   
Основные направления деятельности. 
1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 
самоуправления. 
2. Стимулированние социально значимой направленности деятельности ученического 
самоуправления. 
3. Обновление содержания воспитательной работы. 
Создание организационно-педагогических условий для функционирования органов 
ученического самоуправления предполагает: 
 формирование демократической культуры отношений педагогов и учащихся. Каждый 
учащийся, учитель должен чётко  осознавать комплекс своих прав, знать перечень своих 
обязанностей, иметь гарантии их выполнения. Отношения  строятся на взаимном уважении, 
и на этой основе укрепляется сфера дружеских отношений. 
 подготовка педагогов и актива учащихся к управленческой  и организаторской 
деятельности. 
 предоставление учащимся  права на участие наравне с родителями и педагогами в 
принятии решений и осуществлении деятельности, определяющей динамику позитивного 
развития школы, улучшение состояния учебно-воспитательного процесса. 
 формирование единого коллектива учителей, родителей, учащихся. 
Стимулирование социально значимой направленности деятельности ученического 
самоуправления предполагает: 

Участие органов ученического самоуправления в осуществлении социально значимых 
проектов, направленных на позитивные изменения в жизни общества. 

Обновление содержания воспитательной работы предполагает: 
 создание и развитие научно-методической базы по вопросам воспитания и развития 
личности подростка; 
 повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений педагогов через систему 
курсовой подготовки, семинаров, конференций, тренингов, самообразования; 
 повышение коммуникативной компетенции педагогов, обучение их навыкам 
конструктивного взаимодействия с учащимися на уроках и после них; 
 изменение позиции учащегося и учителя в учебно-воспитательном пространстве от 
пассивной к активной; 



 

 

 создание в воспитательной практике ситуаций успеха, благоприятных для свободного 
проявления  личности учащегося и преодоления его пассивности. 
       Школьная Демократическая Республика имеет свою символику: герб, флаг, гимн. 

Самоуправление в классах. 
      Основой организации самоуправления в школе  служит организация самоуправления в 
классе. 
      Самоуправление класса, как и любого  другого первичного коллектива, складывается из 
распределения  конкретных обязанностей между отдельными учащимися, выбора 
ответственных за наиболее важные секторы работы учащихся. 
      Общее классное собрание выбирает старосту класса, который является первым 
помощником классного руководителя в классе, в организации жизни класса., руководит 
делами класса, организует класс, информирует, представляет его интересы в других органах 
самоуправления, контролирует организационные моменты и творческий процесс, следит за 
дисциплиной и посещаемостью. 
       На общем классном собрании выбирается актив класса, распределяются общественные 
поручения среди учащихся. 
        Актив класса непосредственно работает под руководством старосты класса, парламента 
школы, классного руководителя, родительского комитета.                                                                            

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

       Данная  программа способствует  развитию  ученического самоуправления, а также 
получению  знаний, умений и навыков, которыми должен обладать  выпускник нашей 
школы. 
       Развитие ученического самоуправления даст возможность для: 
- развития и сплочения ученических коллективов; 
- формирования чувства товарищества и взаимопомощи; 
- овладения учащимися навыками организаторской работы; 
- формирования культуры деловых отношений; 
- развития навыков публичных выступлений; 
- формирования умения конструктивно решать возникающие проблемы; 
- самораскрытия и самореализации личности школьника; 
- развития умения планировать собственную деятельность, рационально использовать 
рабочее время и место; 
- формирования готовности участвовать в различных проектах; 
- активного участия в организации жизнедеятельности школы; 
- осознания учащимися своих прав и обязанностей. 
          Анкетирование  учащихся проводится по следующим вопросам: 
1.Нужно ли в школе ученическое самоуправление? 

2.Что такое самоуправление? 

3.Какие общественные поручения вы выполняли в этом учебном году? 

4.Удовлетворены ли вы этой работой? 

5.Что даёт вам участие в школьном самоуправлении? 

        Данная программа  только начало пути, фундамент для дальнейшего развития, что-то 
получается, что-то добавляется, что-то изменяется, от  чего-то приходится отказываться, но, 
главное, что у ребят формируется активная жизненная позиция, воспитывается доброта, 
порядочность, патриотизм, развивается их  индивидуальность. 
 Понятийный аппарат 

       Самоуправление-принцип автономного управления малыми сообществами, 
общественными организациями и объединениями в гражданском обществе. 
Самоуправление общеобразовательного учреждения - наравне с единоначалием принцип 
управления образовательным учреждением с вовлечением в этот процесс всех равноправных 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся), имеющих на 



 

 

основании федерального законодательства право на участие а в управлении 
образовательным учреждением. 
       Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решений для достижения общественно значимых целей. 
Творческое объединение обучающихся по интересам – форма организации творческой 
деятельности (секции, студии, кружка и т. д.) в системе дополнительного образования детей. 
 

2.2.3. Программа  работы с родителями «Семья и школа» 

 

Пояснительная записка. 
 Разностороннее развитие личности учащегося требует единства, согласованности 
действий семьи и школы в процессе его воспитания. Актуальная задача деятельности 
образовательного учреждения в современных условиях – обеспечить взаимополезный союз 
семьи и школы, в центре внимания которого должны находиться интересы личности 
ребенка. 
     В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всё очевиднее становится 
значение семейного воспитания. Как известно, наиболее сильное воздействие на развитие 
ребёнка, и, прежде всего духовно-нравственное развитие, оказывает социальный опыт, 
приобретённый в семье.    
     Семья – воспитательный коллектив, воспитание – её важнейшая функция, которую она 
выполняет вместе со школой. В связи с этим приобретает особую актуальность проблема 
педагогического просвещения, повышения общей и педагогической культуры родителей.  
Пропаганда педагогических знаний должна отражать процессы, происходящие сейчас 
в  образовательно-воспитательной системе: демократизацию, гуманизацию воспитания, 
нацеленность воспитания на личность, её потребности и интересы, общечеловеческие 
ценности, обращение к прогрессивным традициям народной педагогики. Это сократит отрыв 
семьи от школы, повысит воспитательный потенциал семьи, включит семью в систему 
воспитательных институтов в соответствии с особенностями современного этапа развития 
образования. Система педагогического просвещения должна быть сориентирована на 
решение стратегической задачи – коренной перестройки воспитания подрастающего 
поколения через изменение отношения родителей к этому воспитанию и его 
результативности. 
 Цель программы: 
 Помощь родителям в  исполнении ими функций воспитателей собственных детей, 
родительских функций. 
 Задачи программы: 
1. Формирование у учителей установки на необходимость тесных контактов с  семьёй. 
2. Углубление знаний о семье как о социальном институте  и  её  воспитательной функции. 
3. Ознакомление родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 
организуемого школой, обусловленного необходимостью  выработки единых требований, 
общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и 
организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы. 
4. Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества). 
5. Расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния  на развивающуюся 
личность школьника, повышение профессионализма, организуемой в школе воспитательной 
внеурочной деятельности, улучшение взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе 
этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к школьному 
образовательно-воспитательному процессу. 



 

 

6. Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 
различных категорий учащихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»), 
индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 
 Приоритетные  направления работы: 
1. Диагностика семей. 
2. Ознакомление родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 
организуемого школой. 
3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
4. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
5. Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 
6. Взаимодействие с общественными организациями родителей. 
7. Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 
 Формы работы:  

 1. Анкеты, беседы, опросы, тесты. 
2. Родительское собрание, беседы. 
3. Школьный лекторий, школьные и классные  тематические конференции для родителей, 
родительские лектории по микрогруппам родителей, поклассное просвещение родителей. 
4. Совместные праздники и другие формы внеклассной деятельности, дни творчества для 
детей и их родителей, открытые уроки, родительское общественное патрулирование, 
шефская помощь, помощь в укреплении материально-технической базы школы и класса, 
родительские собрания. 
5. Круглые столы, родительские конференции, вечера вопросов и ответов, тренинги, 
индивидуальные консультации. 
6. Посещения семей, подготовка школьных и классных праздников, заседания  родительских 
комитетов. 
7. Управляющий совет школы, классные советы, классные родительские комитеты, 
общешкольный родительский комитет. 
       Практическая часть 

 1. Диагностика семей необходима,  т.к. воспитательные возможности семьи во многом 
определяются характером отношений, сложившимся между родителями и детьми. Зная 
внутренний мир своего ребёнка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым 
способствуют формированию его личностных качеств. Поэтому одной из важнейших 
задач классного  руководителя является постоянное и всестороннее изучение характера 
отношений, складывающиеся между учащимися и их родителями, методическая и 
практическая помощь в построении позитивных взаимоотношений в семье между детьми и 
взрослыми. Данная программа предлагает диагностировать семьи по следующим 
критериям: 
  

№ Основание Типы семей 

1. По стажу 
Молодожёны, молодая семья, среднего супружеского 
возраста, пожилая супружеская пара 

2. По количеству детей в семье Однодетные, малодетные, многодетные 

3. По составу семьи Неполная, полная, сложная 

4. По типу главенства в семье 
Эгалитарная (равноправная), патриархальная, 
матриархальная 

5. 
По семейному быту, укладу, 
направленности 

Детоцентрическая, семья-отдушина, семья, 
ориентированная на здоровье, режим, порядок, бивуачная 
семья 



 

 

6. По качеству отношений 

Счастливые, благополучные, устойчивые, проблемные, 
конфликтные, социально неблагополучные, 
дезорганизованные семьи 

7. По крепости связывающих уз Крепкие, распадающиеся, распавшиеся 

8. По ценностным ориентациям 
Потребительские, интеллектуальные, духовные, 
смешанные установки 

9. По отношению к норме Идеальная – реальная, нормальная – аномальная 

   

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Содержание психолого-педагогического просвещения родителей должно отвечать 

требованиям международных,  общероссийских и областных документов: « Всеобщей 
декларации прав человека», «Декларации прав ребёнка», Конвенции ООН о правах ребёнка 
(1989г.);  Закону «Об образовании в РФ», Федеральному Закону «Об основах   системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  (№ 120 от 24.06. 
1999 г.); Закону Республики Дагестан   «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие в РД». 

К числу наиболее важных проблем педагогического всеобуча родителей относится 
вооружение их новыми специальными знаниями и методиками по подготовке детей к 
оптимальному функционированию в современном обществе. Имеются в виду методики: 
1)  валеологической культуры; 
2)  развития и укрепления надёжности подрастающего поколения, его 
дисциплинированности, умения следовать инструкциям; 
3)  формирования и развития у ребёнка созидающей инициативы, способности к 
конструктивной, направленной на совершенствование,  критике; 
4)  воспитания у ребёнка чувства эмпатии, уважения к позициям, взглядам других людей; 
5)  развития уважения к чести семьи, к истории места своего рождения, к прошлому страны; 
6)  воспитания лучших гуманистических качеств человека; 
7)  формирования уважительного отношения к принятым формам поведения, правопорядку; 
8)  Формирования у ребёнка способностей действовать в совокупности с другими людьми. 
  Обновление психолого-педагогического образования предусматривает повышение 
действенности психологического компонента, преодоление отрыва получаемой родителями 
информации психологического характера от реальной практики воспитания. 

В работе по повышению уровня педагогической  грамотности родителей школа 
должна широко пропагандировать оригинальный опыт народной педагогики. 
Принципы и содержание психолого-педагогического просвещения родителей. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей решает 4 главные задачи: 
1. Формирует интерес к психолого-педагогическим знаниям. 
2. Оказывает помощь в решении конкретных педагогических задач в условиях семейного 
воспитания. 
3. Удовлетворяет потребности родителей  в специальных знаниях, помогающих 
формированию благоприятной для воспитания  оптимально-комфортной семейной 
микросреды. 
4.  Содействует повышению образовательно-культурного уровня и педагогической культуры 
родителей, обеспечению направленности образования и культуры в семье. 
Основными принципами организации психолого-педагогического просвещения родителей 
являются: 
1.Системность и преемственность в пропаганде педагогических знаний. 



 

 

2.Изучение потребностей, интересов воспитателей в области психолого-педагогических 
знаний и организация на этой основе пропаганды. 
3.Сочетание  коллективных, групповых, индивидуальных форм пропаганды. 
4. Доступность пропагандируемых знаний, учёт опыта воспитания, реальных возможностей 
и способностей воспитателей. 
5. Научность знаний, отражение в них современных исследований в области педагогики и 
психологии. 
6. Связь пропагандируемых знаний с  социальными процессами, происходящими в обществе, 
с задачами перестройки образовательно-воспитательной системы. 
7. Добровольность участия в пропаганде, в приобретении знаний, в обогащении на основе 
знаний воспитательного опыта. 
8. Нацеленность пропагандируемых знаний на повышение педагогической культуры 
личности. 
9. Единство педагогических знаний и воспитательной практики. 
10. Учёт, оценка реальных результатов пропаганды знаний  среди родителей и  других групп 
населения, совершенствование на основе полученных знаний системы пропаганды. 
   

2.2.4.Программа «Формирование здорового образа жизни» 

        Введение. 
   Сейчас, когда в нашей жизни происходят коренные изменения в общественной и 
государственной системе, необходима продуманная подготовка молодежи к жизни в новых 
сложных условиях. Укрепление физического и психического здоровья детей и забота о нем – 

одна из главных задач школьного образования.  
   Сложилась устойчивая тенденция к ухудшению здоровья населения, увеличению 
хронических заболеваний, росту количества людей с отклонениями в психическом и 
физическом развитии, в первую очередь детей и подростков. В условиях неустойчивого 
развития экономики проблема здорового образа жизни населения приобретает социальную 
значимость.   Для того, чтобы улучшить состояние здоровья необходимо объединение 
усилий педагогов, врачей, психологов и родителей. Актуальным для коллектива стало 
формирование здоровьесберегающего пространства школы. 
Цели и задачи программы: 
Цель: 
 Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
Задачи: 
 Организация учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих 
технологий; 
 Реализация идеи волонтерского движения подростков по формированию практических 
навыков по формированию здорового образа жизни у своих сверстников; 
 Повышение квалификации работников школы в области защиты здоровья учащихся; 
 Привлечение к сотрудничеству заинтересованных ведомств. 
Ожидаемые результаты. 
 Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о своём 
здоровье. 
 Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе 

 Организация  эффективного межведомственного сотрудничества. 
 Поддержка  волонтёрского движения подростков в школе, обучение их активным формам 
конструктивного общения, партнёрских взаимоотношений, оказанию помощи сверстникам. 
 Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их методам  работы, 
сохраняющим здоровье учеников на уроках и во внеклассной работе. 
Направления деятельности. 
 Организация учебно-воспитательного процесса. 



 

 

 Организация питания учащихся. 
 Соблюдение гигиенических требований в организации образовательного процесса. 
 Компенсация недостаточной двигательной активности учащихся за счёт организации    
динамических   пауз, физкультминуток, спортивных секций (баскетбол, волейбол, лёгкая 
атлетика, каратэ и т.д.), Дней здоровья, спартакиад, организации внеклассной работы по 
физической культуре. 
 Повышение компетентности педагогов в области защиты здоровья учащихся. 
 Организация волонтёрских групп учащихся. 
 

   Волонтерские группы организуются из числа взрослых и подростков от 14 лет для 
проведения первичной профилактики среди сверстников и младших школьников. 
    Работа организуется через малые группы сотрудничества, в которых выстроена система 
обучения, взаимообучения, взаимотренировки и передачи информации в социум по 
принципу «подросток - подростку». 

 Сотрудничество с родителями 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную 
реализацию дома, т.е. закрепляться, наполняться практическим содержанием. 
Поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей на этой основе. 
План реализации программы 

 

Класс  Тематика мероприятия Ответственные  
5-6 классы   

Классные часы  «Режим дня. Режим работы и 
отдых» 

«Гигиена мальчиков и девочек» 

«Спорт в жизни человека» 

«О полезных и вредных 
привычках» 

Классные руководители, 
медсестра, учителя физической 
культуры, социальный педагог 

КТД День здоровья 

Игра «Зарница» 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 
руководители спортивных секций 

Конкурсы, 
викторины 

Конкурс плакатов «Я за 
здоровый образ жизни» 

Опрос по ПДД 

«Осторожно, дети» 

«Осторожно, гололёд» 

«Безопасная ёлка» 

Заместитель директора по ВР 

Родительские 
собрания 

«Об особенностях физического 
развития младших 
школьников» 

«Понятие о социальном 

здоровье» 

Классные руководители, психолог 

7-8 классы   

Классные часы  «Я и моё здоровье» 

«Эмоции и стресс» 

«Рациональное питание» 

«Гигиена тела и одежды» 

Классные руководители, 
медсестра, учителя физической 
культуры, социальный педагог 

КТД День здоровья 

Игра «Зарница» 

Спортивные соревнования 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 
руководители спортивных секций 

Конкурсы, 
викторины 

Конкурс плакатов «Я за 
здоровый образ жизни» 

Заместитель директора по ВР 



 

 

Опрос по ПДД 

«Осторожно, дети» 

«Осторожно, гололёд» 

«Безопасная ёлка» 

Родительские 
собрания 

«Особенности физического 
развития подростков» 

«Конфликт. Отношения в 
конфликтной среде. Способы 
разрешения конфликта» 

Классные руководители, психолог 

9 -е классы   

Классные часы  «Режим труда и отдыха» 

«Профилактика 
переутомления» 

«Семья в современном 
обществе» 

«Дружба и любовь» 

«Курение» 

«Алкоголь» 

«Профилактика зависимостей» 

«Портрет психически здорового 
человека» 

«Роль самовоспитания в 
физическом и психическом 
развитии человека»  

Классные руководители, 
медсестра, учителя физической 
культуры, социальные педагоги, 
медсестра 

КТД День здоровья 

Игра «Зарница» 

Спортивные соревнования 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 
руководители спортивных секций 

Конкурсы, 
викторины 

Конкурс плакатов «Я за 
здоровый образ жизни» 

Опрос по ПДД 

«Осторожно, дети» 

«Осторожно, гололёд» 

«Безопасная ёлка» 

Заместитель директора по ВР 

Родительские 
собрания 

«Особенности физиологии 
ранней юности» 

Классные руководители, психолог 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

(5-9 классы) 
Особенности учебного плана: 

Учебный план на ступени основного общего образования обеспечивает развитие базовых 
способностей учащихся, введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 
общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения), которые на основе фундаментальных знаний позволяют осуществлять 
продуктивную деятельность, направлен на удовлетворение образовательных потребностей 
учащихся и их родителей. Основная образовательная программа основного общего образования 
может включать как один, так и несколько учебных планов.                   

Учебный план образовательной организации должен предусматривать возможность 
введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов.  

Инвариантная часть учебного плана составлена в полном соответствии с федеральным 
базисным учебным планом.  

Вариативная часть включает в себя предметы национально-регионального компонента 
учебного плана.  

Вариативная часть учебного плана второй ступени направлена на реализацию следующих 
задач: 

-       достижение государственных образовательных стандартов; 
-       развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
-       выполнение социального заказа родителей, удовлетворение    образовательных 

потребностей учащихся; 
Учебные дисциплины вариативной части учебного плана ориентированы на: 

-       развитие индивидуальных способностей обучающихся 

-       формирование основ самоопределения и поведения в повседневной 
жизнедеятельности 

Учебный план для МКОУ «Маджалисская МСОШ - интернат»  разработан на основе 
федерального базисного учебного плана. Он способствует сохранению единого 
образовательного пространства как в Республике Дагестан, так и в Российской Федерации. 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся и 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
обязательной части национально-регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения по классам и учебным предметам. 

Часть базисного учебного плана, формируемая образовательным учреждением, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Содержание образования в основной школе создает базис самоопределения личности через 

возрастание доли функционального, деятельностного обучения и предоставления обучающимся 
возможности выбора через формирование его социальной компетентности. 

Учебный план для 5-9 классов  составлен в соответствии  с требованиями ФГОСООО. 
Национально-региональный компонент реализуется через включение тем, разделов 

блоков содержания образования в предметы федерального компонента. Изучение 



 

 

материалов краеведческой направленности осуществляется в соответствующих 
учебных предметах федерального компонента – литературе, истории, географии, 
изобразительном искусстве, музыке. Национально-региональный компонент 
реализуется также через введение отдельных учебных дисциплин (родной язык и 
литература, история Дагестана, география Дагестана, культура и традиции народов 
Дагестана). 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
(ИКТ), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 
качестве самостоятельного  учебного предмета федерального компонента по 1 часу в неделю 
в 7 ,8 и в 9 классе в неделю.  

 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный предмет 
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 
«Право». 

Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической экономической 
географии в единый синтезированный учебный предмет.    Учебный предмет «География» в 
8-9 классах изучается интегрированным курсом с «Географией Дагестана» в объеме 17 часов 
(в 9 классе). 

 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 
возможностей образовательной организации и потребностей региона для организации  
предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

Часть традиционного содержания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности», связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 
учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет « Биология» ведется с 5 класса.  
 

Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной 
модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом).  
       

С целью получения дополнительных знаний, отработки практических умений и 
навыков, развития творческих способностей обучающихся в образовательном учреждении 
ведется  преподавание предметов внеурочной деятельности в 5-9 классах согласно ФГОС. 
Внеучебная образовательная деятельность учащихся  представлена следующими 
направлениями: 

 

 

 

 Внеурочная  деятельность для  5-9 классах 

№ Направление 
деятельности 

Наименование программы Кол-во 
часов 

Класс 

1 Соц-направление "Мы вместе, но мы разные" 1 5а 

2 Соц-направление "Мы вместе, но мы разные" 1 5б 

3 Соц-направление "Мы вместе, но мы разные" 1 5в 

4 Общеобразовательное  "Увлекательная математика" 1 6а 

5 Общеобразовательное  "Увлекательная математика" 1 6б 

6 Общеобразовательное  "Компьюша" 1 7 

7 Общеобразовательное  "Юный информатик" 1 8 

8 Общеинтеллектуальное "Эврика" 1 9а 

9 Общеинтеллектуальное "Эврика" 1 9б 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 
деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 
лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации.  
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 
как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 
34 учебных недель в год. По решению муниципальных органов управления образованием и 
образовательных  
учреждений продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 
учебных недель (с учётом экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45 минут. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 
предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 
(«Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». 
Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 
обучения не должен проводиться по гендерному признаку, а должен исходить из 
образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» возможно как по одному или двум 
направлениям, так и по модульному принципу в сочетании двух направлений. При 
изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу количество часов, 
отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей программой 
учителя. В направление «Индустриальные технологии» могут быть включены модули 
по изучению робототехники, 3D моделирования и прототипирования. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 
«Информатика». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса 
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 
учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» 
(в том числе с использованием ИКТ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с 
ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися 
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 



 

 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 
в становлении российской государственности. 

 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, 
в учебном плане образовательной организации необходимо предусмотреть для ее 
изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
 

     Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 
используются при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры России». В то же время для данной предметной области в стандартах не 
прописаны составляющие ее учебные предметы, что позволяет изучать ее на данном 
этапе: 1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 2) 
включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания;3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
 

Таким образом, образовательная организация самостоятельно принимает 
решение относительно состава, структуры обязательной предметной области ОДНКНР 
по классам. 

 

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного 
плана также возможна ее реализация во внеурочной деятельности. Принятие решения о 
реализации предметной области ОДНКНР, а также решения о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных 
модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 
предметы других предметных областей относится к компетенции образовательной 
организации. 

Учебный план финансируется во всех видах образовательных учреждений не ниже 
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся: 

a) в пятом классе один час из части, формируемой участниками образовательного 
процесса, отведен на преподавание учебного предмета «Биология» ,один час 
отведен на преподавание учебного предмета «ОДНКНР»..                 

b) в шестом классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, 
один час отведен на преподавание учебного предмета «Биология». 

c) в седьмом  классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, 
один час отведен на преподавание учебного предмета «Математика», один час на 
преподавание учебного предмета «Биология». 

d) в восьмом классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, 
один час отведен на преподавание учебного предмета «История Дагестана», один 
час на преподавание учебного предмета «КТНД». 

e) в девятом классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, 
один час отведен на подготовку учащихся к ОГЭ по русскому языку и математики. 



 

 

f)       Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 
рекомендуется использовать 1 час части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, и (или) внеурочной деятельности на 
реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего 
обучения и построения индивидуального образовательного маршрута.  

 

      Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами, дополнительной литературой. 
 

 

 В целях предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе ведется элективные учебные 
предметы (2 учебных часа):  

 

1)русский язык «Практический курс по подготовке к ОГЭ»; 
2) математика «Практический курс по подготовке к ОГЭ 

 

Учебный план   для V - IX классов основного общего образования  на 2019 / 2020  уч. 
год. 

Предметные области 

Учебные предметы  
                                   

                       Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке  

Родной язык 2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 
1 

5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 
2 

10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 1 1 1 -  3 



 

 

искусство 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 
1 

2 

Итого  30 32 33 34 34 163 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык  
и литература 

Русский язык     
1 

2 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

ОДНКНР 

1    

 

1 

Культура и традиции 
народов Дагестана 

КТНД 
   1 

 
1 

Общественно-

научные предметы  
История Дагестана 

   1 
 

1 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 
1 1 1  

 
3 

Математика и 
информатика 

Математика 
  1  

1 
1 

Итого 2 1 2 2 2 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
32 33 35 36 

 

36 
172 

 

 

3.2. Учебные программы основного общего образования 

     Для реализации Образовательной программы основного общего используются  
государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ - для 
изучения  учебных предметов базового  уровня подготовки. 
      Отбор учебных программ обусловлен познавательными интересами, потенциальными 
возможностями и потребностями учащихся. 
     Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение 
следующих результатов: 
 знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  
 понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 
 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; 
 умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  
 умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных 
ролей. 

В учебных программах должно быть указано: 
 какие личностные и метапредметные результаты должны быть достигнуты при изучении 

предмета; 
 какие результаты, специфичные для изучаемого предмета и значимые для обеспечения 

общекультурной компетентности учащихся, следует рассматривать в качестве основных 



 

 

целей изучения предмета; 
 какие результаты, значимые для учащихся, планирующих изучение данного предмета на 

углубленном уровне в старшей школе, могут быть достигнуты на этапе обучения в 
основной школе.  

     Учебные программы конкретизируют содержание образовательной программы, являются 
средством достижения поставленных целей при условии гарантий прав  субъектов 
образовательного процесса. 

  Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 
обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 
      Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные 
ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 
содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

                                     

Средняя наполняемость классов: 25 человек 

 

 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 
обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. 
Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, 
информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление 
большинства родителей к повышению качества дополнительного образования, становятся 
разнообразнее досуговые потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  родителей 
обучающихся.  
     Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, согласованным с вышестоящим органом управления образованием, и 
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным  
учреждением самостоятельно. 
     Режим функционирования устанавливается в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 
образовательного учреждения. 
    Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

    В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реализации 
биологической потребности организма детей в двигательной активности на уроках и во 
внеурочное время: 
 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
 уроки физической культуры; 
 внеклассные спортивные мероприятия. 
     Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 
 регулярных родительских собраний; 



 

 

 индивидуальных собеседований и консультаций; 
 ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 
 использования ресурсов официального сайта  образовательного учреждения; 
       

Календарный учебный график  
на 2019/2020 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 
Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

      -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.                                             -   Приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 
образования» 

- действующего Устава школы 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

− даты начала и окончания учебного года;  
− продолжительность учебного года, четвертей;  
− сроки и продолжительность каникул;  
− сроки проведения промежуточных аттестаций.  

 

1. Утвердить комплектование классов, проходящих обучение по ООП ООО: 5АБВ, 6АБ, 
7, 8, 9АБ     – 9 классов- комплектов 

 

2. Установить регламент образовательного процесса на учебный год: 
2.1. Дата начала учебного года (очная форма): 2 сентября 2019 года. 
2.2. Дата окончания учебного года:                    
             5АБВ, 6АБ, 7, 8 -  31 мая 2020 года; 
             9АБ -  25 мая 2020 года. 
2.3. Продолжительность учебного года:   
             5АБВ, 6АБ, 7, 8 классы   – 34 учебных недель. 
             9АБ классы   – 33 учебные недели. 
 

3. Периоды образовательной и каникулярной деятельности: 
3.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям (в учебных неделях и рабочих днях): 

5АБВ, 6АБ, 7, 8 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 нед 48 

II четверть 05.11.2019 29.12.2019 8 нед. 48 

III четверть 09.01.2020 21.03.2020 10 нед. 60 

IVчетверть 01.04.2020 31.05.2020 8 нед +4 дн 52 

Итого в учебном году      34 нед+4дн=35нед 208 

 



 

 

9АБ 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  
учебных недель 

Количество 
рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 нед 48 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 нед. 48 

III четверть 09.01.2020 21.03.2020 10нед. 60 

IVчетверть 30.03.2020 25.05.2020 7 нед +4дн 46 

Итого в учебном году   33нед+4дн=34 нед 202 

 

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

5АБВ, 6АБ, 7, 8 / 9АБ 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 08.01.2020 10 

Весенние каникулы 20.03.2020 31.03.2020 12 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 92 

Праздничные дни 5  (16.09, 23.02=24.02, 

08.03=09.03, 01.05, 09.05) 

Выходные дни 8+8+10+8/7 =34/33 

Итого 203/197 

 

4. Режим работы МКОУ «ММСОШ-интернат»: 
 

4.1.  Регламент образовательного процесса на неделю. 
 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4.2. Регламент образовательного процесса на день (сменность): 
  I  смена – 7 классов (5В, 6АБ, 7, 8, 9АБ классы)  
 II смена – 2 классов (5АБ  классы) 
 

4.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка  
(6-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 1 1 1 1 1 

 

5.  Расписание звонков и перемен в 1смену: 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 
перемены 

1-й 08.00-08.45 10 мин 

2-й 08.55-09.40 10 мин 



 

 

3-й 09.50-10.35 15 мин 

4-й 10.50-11.35 10 мин 

5-й 11.45-12.30 10 мин 

6-й 12.40-13.25 10 мин 

Внеурочная 
деятельность 

С 13.40 Не менее 10 минут между 
занятиями 

 

 

6. Расписание звонков и перемен во 2смену: 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 
перемены 

1-й 12.40-13.25 5 мин 

2-й 13.30-14.15 10 мин 

3-й 14.25-15.10 5 мин 

4-й 15.15-16.00 5 мин 

5-й 16.05-16.50 5 мин 

6-й 16.55.-17.40   

Внеурочная 
деятельность 

С 11.45  

 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 25 мая без 
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. График 
проведения ВПР согласно нормативным документам на 2019/2020 уч.год 

В соответствии с ФГОС предусмотрено обязательное итоговой комплексной работы по 
окончании 5-9-го класса (май 2020 года). 
В 9-х классах обучение завершается ГИА (в сроки, установленные Рособрнадзором). 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

      В школе работает профессиональный коллектив учителей-единомышленников. 
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого  
потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей 
среды для участников образовательного процесса. 
      

          Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения:  
 взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);  
 индивидуальные консультации;  
 работа над единой методической темой.  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего  и среднего общего образования 

       Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 



 

 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
     Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы показало, что 
учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, активно участвуя в его 
делах. Они достаточно удовлетворены отношениями между коллегами. По мнению учителей, 
характер взаимоотношений в коллективе дружелюбный, сложились традиции взаимной 
поддержки  и взаимопомощи. 
 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
          Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 
организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано:   библиотека, 
кабинеты по предметам, кабинеты информатики, спортивные залы. Библиотека обновлена и 
дополнена медиатехникой, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 
пополнено программно-информационное обеспечение, имеется выделенная интернет-линия, 
разработан собственный сайт.    
       Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 
программ  базового уровня.   
3.3.4. Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

   Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 
обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, срокам и 
содержанию виды контроля: 
 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 
теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных 
программ; 

 итоговый контроль: 
- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 
программ за учебный период (четверть, учебный год). 
- государственная  итоговая аттестация – по окончании основной школы. 
Обязательными формами текущей аттестации являются: 
 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);  
 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 
 диагностические контрольные работы; 
 контрольные диктанты; 
 сочинения, изложения; 
 лабораторные и практические работы; 
 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 
 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 

       Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии с  
локальными актами школы. 
      Промежуточная итоговая аттестация в основной школе осуществляется по четвертям и за 
учебный год.   

      По итогам учебного года в 5-8 классах проводится годовая промежуточная аттестация по  
русскому языку и математике, а также одному предмету,   утвержденному  решением 
Педагогического совета. 



 

 

      Педагогический совет  определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения 
годовой промежуточной аттестации по отдельным предметам. Решение Педагогического 
совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса.   

       Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического 
совета образовательного учреждения. 
       Обучающиеся, не освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 
переводятся в следующий класс с академической задолженностью.   

       Освоение общеобразовательной программы в 9 классе завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 
выпускников 9 класса осуществляется в соответствии с  нормативными документами 
федерального уровня.  
     Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 
проводится на основе отметок 5-балльной системы. 
    Отметки по учебному предмету за четверть выставляются на основании текущих отметок 
по предмету, выставленных в классный журнал.  
     Отметка обучающегося за четверть не может быть выше среднего балла, 
формирующегося на основе отметок за все контрольные работы по учебному предмету, 
выполненные обучающимся в течение четверти. 

     Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых 
отметок по предмету за I – IV четверти, а также с учетом динамики (возрастание или 
снижение балла) отметок за четверти. 

   Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию 
образовательного процесса в 5 – 9 классах. 
   Основными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности являются: 
 качественная оценка уровня сформированности предметных и общеучебных умений и 

навыков; 
 оценка аттестационных работ. 
     В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в процессе 
реализации Образовательной программы осуществляется система мер по профилактике 
неуспеваемости, включающая: 
 диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков на 

основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 
 повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
 обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в следующий 

класс. 
     Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 
навыков включает:  
 индивидуальные консультации учителя; 
 дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 
    Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в 
следующий класс, включает: 
 ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в 

освоении общеобразовательной программы,  и графиком     сдачи академической 
задолженности  по неусвоенному материалу; 

 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному материалу; 
 проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа 

освоения общеобразовательной программы; 
 принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 

Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 



 

 

предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 
общеобразовательной программы. 

 

3.4. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Рост личных достижений всех 
участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся 

Мониторинг уровня профессиональной квалификации 
педагогов 

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, 
интеллектуальных и досуговых  смотрах и конкурсах,  а 
также  смотрах и конкурсах работы педагогического 
коллектива в рамках нацпроекта «Образование». 

Успешность коррекции  
отклонении в развитии человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Мониторинг численности учащихся, стоящих на учете в 
ПДН и допускавших факты нарушений правил 
внутреннего распорядка 

Мониторинг численности учащихся, испытывающих 
затруднения в овладении стандартом образования 

Конкурентоспособность и 
привлекательность школы 

Мониторинг основных результатов работ школы 

Мониторинг численности выпускников, продолживших 
образование в техникумах, колледжах, ВУЗах 

 

3.5. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

     Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 
личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

   Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 
обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 
личности; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, 
толерантен, умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки 
собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 
профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 
требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 
учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 
развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 
проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 
овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 
реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других 
людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 
наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 
планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 
креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 



 

 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 
интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 
собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 
самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 
идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 
Модель выпускника 
         Модель выпускника рассматривается нами как образ личности, являющейся итогом 
всего комплекса школьной жизнедеятельности. 
        Это, прежде всего, целостная личность с его духовностью, универсальностью, 
творческим началом. Это человек гуманитарного взгляда на мир. В нем должны быть 
соединены интеллект с чувством, знание с верой, умение логически мыслить со 
способностью  понимать прекрасное. 
        Вместе с тем его интеллектуальное, духовное богатство должно органически сочетаться 
с высоким уровнем нравственного развития, а внутренняя свобода давать право поступать и 
говорить так, как он считает нужным, неся при этом нравственную, ни с кем не разделенную 
ответственность. Выпускник должен обладать развитым чувством собственного достоинства. 
      Модель выпускника школы сформирована с учётом ценностного, познавательного, 
коммуникативного и художественного потенциала. 
 Модель выпускника: 
1.Владеет основами наук, сформирована жизненно-важная цель, знания, умения, навыки 
соответствуют личностным потребностям каждого ученика. 
2.Знает свои прав и обязанности, руководствуется ими в своём поведении. 
3.Обладает навыками делового общения, умеет критически осмысливать свои поступки, 
анализировать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  
4.Нравственное воспитание и, как следствие-поведение. 
5.Уважение к своей Родине. 
6.Уважение к труду. 

      Выпускник школы должен быть ориентирован на следующие ценности: 
     Здоровье – физическое и психическое, как основа жизни и развития, основа счастливой 
жизни, фактор предотвращения вырождения нации. Человек должен уметь поддерживать 
экологи своего организма. 
     Культура - делает человеческий индивид личностью, человеком на основе усвоения и 
присвоения национальных и общекультурных ценностей, формируется подлинная 
интеллигентность. 
     Отчизна – малая и большая Родина, которая нуждается в заботе и защите, чувстве 
национального самосознания. 
     Труд -умственный и физический- источник всех ценностей на земле. 
     Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку  к труду. У выпускника должно 
быть сформировано чувство ответственности за свой труд и уважение к труду других людей. 
     Семья – осознание семьи как усвоение развития личности, как главного фактора 
воспитания нового поколения, передачи культурных ценностей, сохранение науки и её 
биологического и социального генофонда. Семья предполагает культ родителей и 
социальную защищённость детей. 
 
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 
 освоить на уровне требований государственных программ  учебный материал по всем 
предметам учебного плана; 
 приобрести необходимые знания и навыки жизни в  современном обществе; 
 овладеть основами компьютерной грамотности; 
 иметь интерес к конкретной области знаний и творческой деятельности; 
 знать свои гражданские права  и уметь их реализовывать; 



 

 

 уметь дружить, осознанно выбирать круг общения, направленный на освоение гендерной 
роли; 
 уметь конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 
лидером;  
 быть инициативным, готовым нести ответственность перед самим собой, другими людьми 
за результаты и последствия своих действий; 
 принимать ценности межличностных отношений (право свободного выбора, 
справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства); 
 иметь мотивацию к продолжению образования; быть подготовленным к осознанному 
выбору дальнейшей образовательной траектории на основе избирательности интересов; 
 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживать 
сохранность окружающей среды. 
      Образовательная программа основного общего образования создает условия для 
овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности 
(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает 
способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, 
печатных изданиях. 
      

На основании вышеизложенного школа может: 
 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ГОСа, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную 
деятельность субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 
ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 
сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 
т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 
4.Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в 
ходе реализации данных блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 
субъектами единого образовательного комплекса. 
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