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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ -  ООШ № 20 

х.Сальский Кагальник разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы  и на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. - М.: Просвещение, 2011. - 342 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

Санитарно - эпидемиологических правил (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189. 

Устава МБОУ -  ООШ № 20 х.Сальский Кагальник 

       Основная образовательная программа основного общего образования  разработана 

педагогическим коллективом МБОУ -  ООШ № 20 х.Сальский Кагальник самостоятельно 

с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления ОУ,  рассмотрена на заседании педагогического 

совета, утверждена приказом директора. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ -  ООШ № 20 

х.Сальский Кагальник определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

   Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Назначение Программы 

   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ- ООШ № 

20 х.Сальский Кагальник нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

     Цели образовательной программы: 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-

экономических реалиях хутора и в соответствии с программой развития МБОУ- ООШ 

№20 х.Сальский Кагальник 

       Задачи программы: 

• Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного 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 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, 
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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, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, 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; 

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

      Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода, 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 (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• Ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 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; 
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• Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в  Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации”: 

- гуманистический характер образования; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

- независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

     Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

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

государственными стандартами;  

развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

возможность получения качественного образования; 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

сохранение здоровья. 

    Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11—12 лет, связанные с особенностями  учебных действий. 

 

Особенности Характеристика, приобретаемых учебных 

навыков 

Переход от учебных действий, 

характерных для начальной школы к 

овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося 

направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

Осуществление качественного 

преобразования учебных действий и 

развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области; 
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переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построение жизненных 

планов во временнóй перспективе 

моделирование, 

контроль, оценка и проектирование 

учебной деятельности 

формирование научного типа мышления ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с 

окружающим миром 

овладение коммуникативными средствами 

и способами организации кооперации и 

сотрудничества 

развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества 

лабораторно-семинарская, лекционно- 

лабораторная исследовательская 

 

     Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — началом перехода от детства к взрослости (возникновение и развитие 

самосознания), а также внутренней переориентацией подростка от правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

     В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания 

методической и психолого-педагогической поддержки родительской общественности в 

деле воспитания подрастающего поколения, выработки единых подходов в достижении 

общих учебно-воспитательных целей. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
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обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

        3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство»,  «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
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служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

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

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

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

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

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

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

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

   Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

       При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

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

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
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Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
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подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

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

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 



24 

 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.2. Литература 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

владеть различными видами пересказа (5 кл.), пересказывать сюжет, 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5 кл.). 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5 кл.);  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5 кл.);  
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выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5 кл.). 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

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

своем уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

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

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5 кл.) 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
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качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно 

такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 
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проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

        Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5 классе. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий родного языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.4. Иностранный язык  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 
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 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 
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правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие нормы лексической сочетаемости; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в  

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели,  

условия; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. Математика 

Ученик 5 класса научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 



40 

 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 

Ученик 5 класса  получит возможность научиться : 
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Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел. 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

1.2.5.6. История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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», 
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«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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
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различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
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сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
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оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.8. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
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закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.9. Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
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понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
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анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
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размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 
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различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.10. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 
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различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
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рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
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использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 
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творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 
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понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 
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определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 
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различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
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использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

1.2.5.11. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
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Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
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описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
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- разработку плана продвижения продукта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
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информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 

1.2.5.12. Физическая культура 

Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 
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составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега; 
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выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

Функции оценки: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

-  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом; 

- мотивация и стимулирование участников воспитательно-образовательного процесса на 

повышение качества образования 

 

Формы оценивания 

В системе оценивания используются следующие формы: 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

-внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аккредитации образовательных учреждений, аттестации 

педагогических кадров и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

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

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные(основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

-оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 
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-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; 

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

дифференцированная оценка            отдельных аспектов обучения; 

-самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Виды  контрольно-оценочной деятельности 

 Система оценивания включает в себя  виды контроля: 

            Текущий (тематический )контроль.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется  учителями по 4-ти 

балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки  и умения, выставляет  отметку в 

классный (и электронный)  журнал.  Текущие отметки могут быть  отсроченными.  При   

контроле обучающийся может использовать источники информации при выполнении 

работы, иметь право досдать и пересдать работу  в срок до 10 дней. 

Промежуточная аттестация (отражает динамику формирования способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной и 

исследовательской  деятельности.) 

Итоговая аттестация ( характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования.(персонифицированная 

информация) 

 

 

Основные показатели оценки и контроля 

 

Система оценивания предметных результатов 

Дифференцированный подход к оценке  предметных достижений обучающихся  

предполагает несколько уровней усвоения программного материала: 

•базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 
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базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

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

«4»); 

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

«5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.(выполнение  в диагностических работах менее 50% заданий базового уровня) 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

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

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

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

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

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

Система оценивания  метапредметных результатов 

 

Результаты 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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(знаниевый, 

репродуктивный) 

(ценностный, 

положительное 

эмоциональное 

отношение) 

(деятельностный) 

 

Регулятивные 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок 

Приобретение  

навыкасаморегуляции 

 

Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

осуществлять 

информационный поиск , 

сбор и  выделение 

существенной 

информации из различных 

информационных 

источников 

Проявлять инициативу 

и самостоятельность в 

обучении 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

 

Коммуникативные 

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстникамии 

взрослыми; 

Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять другую 
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  Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (метапредметные и 

предметные стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.  

    Система оценки предполагает вовлечённость в оценочную деятельность и самих 

учащихся. Освоение на критериальной основе навыков самооценки и взаимооценки, 

формирование рефлексии, самоанализа, самоконтроля не только дают возможность 

обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговая оценка выпускника 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

 основного общего образования 

          Программа  развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования является составной частью  содержательного раздела Основной 

образовательной программы школы,  который определяет общее содержание основного 

общего образования и нацелен на развитие личности обучающихся. 

Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на основном уровне обучения. 

 В практике образовательного процесса педагоги школы  используют следующие 

технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования 

(педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, технологии 

дифференцированного обучения, технология группового обучения, технология 

проблемного обучения, технология критического мышления); информационные 

технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; 

здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

школьников.  

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-

ориентированной деятельности;  умения аргументировать свою позицию; умения 

публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

потребности в самообразовании и саморазвитии.  

           Как  основная форма организации воспитательно-образовательного процесса 

применяется классно-урочная система,  а также лекционно-семинарские занятия, 
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групповые  занятия, элективные курсы. Для развития компетенции решения социально – 

практических задач организованы места воспитательного пространства  в формах: 

а) органов детского самоуправления в школе и классе; 

б) временных творческих групп  

в)  клубов по интересам 

     Личностно – ориентированное обучение в школе направлено на воспитание каждого 

ученика свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со своими  

формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей обучающимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель, 

научно-практических конференций, олимпиад, выпуск печатных изданий. Организация 

выставок по результатам творческой деятельности  обучающихся, проведение 

интеллектуальных игр и соревнований стало в школе традицией.  

         Программа  развития универсальных учебных действий  ориентирована на 

достижение обучающимися метапредметных  результатов и включает в себя 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

основ смыслового чтения.    

  

УУД обеспечивают способность обучающегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного  и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 

не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?)  

возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 
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 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе 

         Универсальные учебные действия   являются обязательным компонентом 

содержания  как  любого учебного предмета,  так и любого направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное 

направление, социальное направление,  интеллектуальное  направление, общекультурное 

направление. 

Примерами такого рода внеурочной деятельности  могут служить:  

подготовка праздника (концерта, выставки и т. п.) 

подготовка материалов для школьного сайта (газеты, выставки и т.д.);  

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

научно-исследовательскаяработа 

подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание 

макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т.п.  

 

Формирование и развитие  универсальных учебных действий  на учебных занятиях  носит   

интегративный характер. 

Виды деятельности подростка,  способствующие  развитию универсальных учебных 

действий 

Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).  

Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта.  

Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения.  
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Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей).  

Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание.  

Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание  в знакомых видах деятельности.  

Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности.  

Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  

Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную 

картину мира и свою позицию.  

Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними  

 

Виды универсальных учебных действий. Характеристика.  

Учебные задания, направленные на развитие УУД 

 

Виды УУД 

 

Характеристика 

Учебные задания, направленные на 

развитие УУД 

 

Личностные 

обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

Самоопределение (в рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента: 

1. Формирование основ 

определение и высказывание правил 

поведения при общении и 

сотрудничестве;  

умение делать выбор, какой поступок 

совершить, 
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учащихся  

 

гражданской идентичности. 

2. Формирования картины 

мира культуры. 

3. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности. 

Смыслообразование(в 

рамках когнитивного 

компонента):Формирование 

ценностных ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание (в рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов) 

оцениватьжизненныеситуации,отделять 

поступки от самого человека; 

объяснение с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие 

Ключевые слова:«вырази отношение», 

«объясни эмоции», «настроение», 

«любите», «нравится», «не нравится», 

«хорошо-плохо», «красиво» и др.  

 

Регулятивные  

обеспечивают 

организацию 

учащимся своей 

учебной 

деятельности  

 

 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, контроль, 

включающий 

волевуюсаморегуляцию, 

коррекция, оценка. 

организациясвоегорабочегоместа 

формулирование цели (проблемы) урока 

(самостоятельной деятельности) после 

обсуждения; 

составление плана решения учебной 

задачи;  

умение сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки; 

определение степени успешности 

выполнения своей работы и работы 

других 

Ключевые слова:«найди (исправь) 

ошибки», «план», «набросок», 

«алгоритм», «оцени работу», «по 

образцу», «прикидка», «прогноз» и др.  

 

Познавательные  

обеспечивают 

общеучебные 

Общеучебные:смысловое 

продуктивное чтение, 

извлечение всех видов 

предположение, какая информация нужна 

для решения учебной задачи; 

отбористочниковинформации; 
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умения работать с 

новой 

информацией, 

логические 

действия  

 

 

текстовой информации. 

Логические, включая 

постановку и решение 

проблем. 

Моделирование:кодирование 

– декодирование, умение 

строить и использовать 

наглядные модели, схемы, 

диаграммы, чертежи. 

извлечение информации из текста, 

таблицы, схемы, иллюстрации и др. 

сравнение и  группировка фактов и 

явлений; 

умениеделатьвыводы; 

составление простого учебно-научного 

текста; 

представление информации в виде текста, 

таблицы, схемы и др. 

Ключевые слова:«назови», «графически 

обозначь», «составь текст», «расскажи», 

«вспомни», «сделай вывод», «найди в 

словаре, справочнике»  

 

Коммуникативные 

обеспечивают 

умение строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми  

 

 

Учебное сотрудничество; 

согласование действий с 

партнером; постановка 

вопросов; построение 

речевых высказываний; 

умение слушать и слышать.  

оформление своих мыслей в устной и 

письменной речи; 

высказывание своей точки зрения 

приводя аргументы; 

принятие другой точки зрения, готовность 

изменить свою; 

продуктивное чтение вслух и про себя 

текстов, постановка вопросов к тексту и 

поиск ответов; 

умение договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать; 

уважительноеотношение к 

позициидругого 

Ключевые слова:«объясни», 

«сформулируй», «составь рассказ», «дай 

характеристику», «опиши», 

«выскажи»,«работай в группе (паре)» и 

др.  
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Планируемые результаты формирования и развития  универсальных учебных действий  на 

втором уровне обучения при освоении учебных программ соответствуют требованиям  

ФГОС ООО 

Способы достижения результатов.  Способы оценивания универсальных учебных 

действий 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов  (Применение 

соответствующих 

программ и технологий 

обучения) 

Способы оценивания  

Личностные УУД 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций участников 

Технологии: проектного 

обучения,  развивающих 

игр, экологического 

воспитания, эффективного 

обучения посредством 

ролевой игры, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Типы задач: 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я-

концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-

этическое оценивание. 

 

Портфолио, карта индивидуальных 

творческих достижений  

 

 



81 

 

дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Познавательные УУД 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно 

проводить исследование 

на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Технологии: ТРИЗ,  

исследовательской 

деятельности, опытно-

экспериментальной 

деятельности, 

моделирования, развития 

творческого воображения и 

связной речи, 

развивающего обучения, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, проблемное 

обучение 

Типы задач: 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

— задачи и проекты на 

сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение теоретического 

Наблюдение, тестирование, карта 

индивидуальных творческих 

достижений, портфолио, самооценка 

,текущий и  итоговый контроль 

интегрированного характера, 

Государственнаяитоговаяаттестация.   
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исследования; 

— задачи на смысловое 

чтение. 

Регулятивные УУД 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения;  

• выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции 

в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

 

Технологии: развития 

познавательных 

способностей на основе 

интеграции 

образовательного 

содержания, развития 

информационно-

коммуникационной 

компетентности, 

развивающего обучения, 

технологии критического 

мышления, 

психологические тренинги  

и игры, диспуты. 

Типы задач: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 

Наблюдение, анкетирование,  карта 

индивидуальных творческих 

достижений,  портфолио 
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познавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического 

или предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой сложности 

в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• учитывать и 

координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

Технология 

«Самосовершенствования  

личности» Г.К. Селевко 

Технологии: КСО, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, технологии 

проектной деятельности,  

технологии группового 

обучения,  дискуссия 

Типы задач: 

— на учёт позиции 

партнёра; 

— на организацию и 

Наблюдение, анкетирование 
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проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели 

в совместной 

деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению предметного 

содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 
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также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать 

эффективные групповые 

обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений;  

• в совместной 

деятельности чётко 
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формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

-  умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением обучающийся осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 
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математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики 

осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 

математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения 

с использованием математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда.  Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  
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- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения ученика по другим предметам 

учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной 

целью обучения иностранному языку является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 - умение координировано работать с разными компонентами учебно - 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология, физика помогает обучающемуся в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 

во имя родной страны и планеты Земля.  Знакомство с началами естественных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 

личных интересов.  

При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
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- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

    Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения 

пятиклассники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. 

У пятиклассника развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

    – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

    – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 Музыка 
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 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно 

творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность 

разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Физическая культура 

 Универсальными компетенциями обучающихся по физической культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

  - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 
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- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 

искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 

практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования наши учащиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 
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• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью нами понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
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правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
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взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В основной  школе на протяжении 

более чем 5 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей в нашем ОУ 

выступают разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 
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вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
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• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

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

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
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появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный) и демократический. 

Преемственность между уровнями образования в нашем ОУ 

Важным условием успешного перехода на ФГОС ООО является преемственность в работе 

начального общего и основного общего образования. Система работы в данном 

направлении включает следующие мероприятия:  

– взаимопосещение уроков учителями начального общего и основного общего 

образования;  

– проведение диагностических, рубежных  контрольных работ с целью установления 

уровня образовательных достижений выпускников начальной школы в условиях перехода 

на ФГОС ООО;  

– проведение совместных внеклассных мероприятий;  

– психолого-педагогическое сопровождение;  

–  круглый стол по проблемам преемственности обучения;  

– родительские собрания в 5 классе («Организация учебного пространства 5-ти 

классника»);  

– анализ входящего мониторинга обучающихся 5 класса;  

– классно-обобщающий контроль 5 класса. 

2.2.Программа проектно-исследовательской деятельности 

Мы считаем, что одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 
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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. 

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 
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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 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск  

в какой-то области, формулируются  

отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской  

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение 

 гипотезы (для решения этой проблемы) 

 и последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение мы 

придаём 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 мы понимаем, что изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 
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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 в нашем 

образовательном учреждении 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 в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, 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 в основной школе 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 . 

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). 
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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?» 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 

таковы: 

• 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; 
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• 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, сотрудничество с  другими школами; 

• 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 в основной школе. 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 соблюдаются такие условия: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
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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. 

2.3. Программа воспитания и социализации, обучающихся МБОУ – ООШ № 20 

х.Сальский Кагальник  на уровне основного общего образования. 

2.3.1.Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации, обучающихся школы  (далее - Программа) являются: 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - Стандарт); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее 

- Концепция); 

Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основной 

общеобразовательной школы №20 х.Сальский Кагальник. 

Программа воспитания и социализации обучающихся школы предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
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основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа направлена на освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; формирование экологической культуры, формирование 

антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности обучающихся и 

основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции,      

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития 

детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других 

субъектов образовательного процесса, усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося в 

основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни 
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Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
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веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

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

обучающихся 

    Целью духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

     На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели духовно-

нравственного развития воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим по  ступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально  ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

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

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

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

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

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

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

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

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

взаимопомощь и др.; 
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 
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«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Организация духовно-нравственного развития, обучающихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1 Гражданско-патриотическое воспитание 

(Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека). 

2 Духовно-нравственное воспитание 

(Воспитание нравственных чувств и этического сознания). 

3 Формирование здорового образа жизни 

(Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

4 Экологическое воспитание 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде). 

5 Трудовое воспитание 

(Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни). 

6 Эстетическое воспитание 

(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью 

для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни школьника. 
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Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подходвыступает методологической организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации пространства  духовно-нравственного развития 

школьника. 

 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

Образования направлена на формирование морально-нравственного, развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

 

В её основе лежат перечисленные ниже принципы. 
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Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 



117 

 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

    Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по  обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

Ученическое самоуправление - составная часть управленческого процесса школы, 

предоставляющая собой деятельность обучающихся, способствующая успешной жизни 

школы и саморазвитию личности в ней. 

Актуальность проблемы создания и функционирования в школе модели ученического 

самоуправления обусловлена, прежде всего, кардинальными изменениями в 

социокультурной ситуации: в мире происходит ускорение темпов жизни, растет 

значимость диалога между людьми в различных сферах жизнедеятельности, качественно 

новым образом встает проблема развития и использования человеческого потенциала. В 

связи с этим возрастает актуальность самореализации личности; предъявляются более 

высокие требования к самостоятельности, инициативе, усиливается влияние 

человеческого фактора на различные стороны действительности. Таким образом, человек 
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все больше выступает субъектом собственной жизнедеятельности и общественных 

отношений, несет ответственность за принимаемые решения. Это, в свою очередь, 

потребует от современной молодежи соответствующих умений — самостоятельно 

анализировать ситуации и свои возможности, ставить цели, организовывать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию и корректировку ее результатов, осуществлять 

нравственный выбор. В этих условиях ведущим в отношениях ученика и учителя 

становится диалог, взаимодействие, в основе которого лежат партнерские, субъект-

субъектные отношения. 

При создании данной модели ученического самоуправления мы ставили пред собой цель 

адаптировать школьников к жизни в изменяющихся условиях; формировать активную, 

высоконравственную, творческую личность, на основе приобщения к ценностям 

общечеловеческой культуры, которая своей жизненной позицией будет изменять наше 

общество к лучшему. 

Поставленная нами цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предоставить учащимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в 

прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса; 

- формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою личность, 

создать условия для развития способностей и интересов членов ученического коллектива; 

обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание; 

- воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственность за самого себя и окружающих людей; 

- воспитывать желание бороться за своих друзей и ровесников, помогать им найти себя, 

преодолевать трудности, приносить пользу людям, стать защитниками правды, доброты и 

красоты; 

- сформировать умение самостоятельно найти свое дело, полезное обществу. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями, обозначены планируемые результаты, представлены 

схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся через 

поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и 

умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

Задачи: 
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создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, внешкольном 

пространстве; 

сформировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

сформировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации. 

Направления деятельности: 

школьное самоуправление 

волонтёрская деятельность 

социальное проектирование 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. В ходе социальной пробы 

происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики — 

проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности 

— преобразование социального объекта, явления, ситуации.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. 

Виды деятельности Формы деятельности Ключевые дела 

общественно полезная 

трудовая 

эстетическая 

социально-коммуникативная 

проблемно-ценностное 

социально-

ориентированные акции, 

добрые дела, социальные 

проекты, волонтёрские 

мероприятия, 

добровольческие акции, 

акции милосердия; 

социальные проекты 

«Спешите делать добрые 

дела»; «Подари улыбку 

ребёнку» 

социальный проект «Вахта 

памяти»; «Бессмертный полк» 
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общение 

социальное творчество и 

партнёрство 

трудовые и общественно 

полезные дела 

социальный проект «Старшие 

младшим» 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

наличие у учащихся сформированных навыков коллективной работы по подготовке и 

реализации собственными силами реального социально полезного дела. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основные виды деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

обучающихся: 

Проблемно-ценностное общение 

Социальное творчество 

Трудовая деятельность 

Игровая 

Познавательная 

Художественное творчество 

Спортивно-оздоровительная 

общественно полезная 

эстетическая 

социально-коммуникативная 
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Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

обучающихся: 

Беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления 

Встречи с интересными людьми 

Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

Просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 

Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе 

заочные) 

Туристические походы, походы выходного дня, поездки 

Посещение библиотеки, музея и других учреждений культуры 

Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады 

Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно-ориентированные 

игры на местности 

Презентации, выставки, творческие проекты 

Театрализации, агитационные выступления 

Концерты, тематические программы, праздники 

Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, волонтёрские 

группы, добровольческие акции, акции милосердия 

Трудовые и общественно полезные дела 

Кружки по интересам, детские общественные объединения 

Деятельность детского самоуправления и др. 

 

Модуль гражданско-патриотического воспитания 

(Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека). 

Получаемые знания: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

о символах государства – Флаге, Гербе России; 
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об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

о правах и обязанностях гражданина России; 

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

лицеистов; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 

уважение к защитникам Отечества; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 - единый классный час: «Моя малая родина»; 

Классные часы «Символика государства Российского» 
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формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

- классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

- классные часы, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации; 

- месячник гражданско-патриотического воспитания; 

-  уроки мужества «Они сражались за Родину»; 

- тематические классные часы, посвященные Дню Героев 

отечества «Почетное звание — герой России»; 

- конкурс патриотической песни «Песни героических 

лет»; 

- литературно-музыкальная композиция «Вам, защитники 

Отечества…»; 

Месячник «Февраль-солдатский месяц» 

- военно-спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!»; 

- День космонавтики; 

- военно-спортивные игры «Зарница»; 

- классные часы «Подвиги ратной славы»; 

- концерт  «Поклонимся великим тем годам»; 

- акции «Георгиевская лента», «Ветеран живёт рядом»; 

- уроки Мужества «Помним о павших, гордимся 

живыми!»; 

- участие обучающихся школы в районном митинге, 

факельном шествии, посвященных  Дню Победы в ВОВ и 

участие в районных праздничных мероприятиях ; 

- День России; 

- встреча инспектора ПДН с учащимися старших классов: 

круглый стол «Закон и ответственность»; участие в 

районных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ – ООШ №20 х.Сальский 

Кагальник: 
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посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

совместные проекты. 

Пути реализации 

 воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

  

  

 

Сотрудничество с  ДК 

 

Сотрудничество с  

музеем  

 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

 
Организованная 

система КТД 

 

Совместная работа с 

библиотеками  

 

Модуль гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

Сотрудничество  с   

ДОСААФ 

 

Сотрудничество с 

военным 

комиссариатом 

 

Сотрудничество  с  

комитетом по 

молодежной политике 

 Сотрудничество с 

администрацией 

сельского поселения 

 

Совместная работа с 

ЦДОД  
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Планируемые результаты: 

Создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. В школе формируется личность, осознающая себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль духовно-нравственного воспитания 

(Воспитание нравственных чувств и этического сознания). 

            Получение знаний: 

о базовых национальных российских ценностях; 

различия хороших и плохих поступков; 

о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

правил этики, культуры речи; 
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стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

День посвящения в первоклассники; 

благотворительная акция «Неделя добрых дел»; 

КТД «Новогодний праздник»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню; 

Последний звонок 

совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

конкурс чтецов «Живая классика» 

беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ – ООШ №20 х.Сальский 

Кагальник: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе родительского комитета; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников: 

День Учителя; 

День матери; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации направления 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 

комитетом по 

молодежной 

политике 

 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Организованная 

система КТД 

Работа библиотеки 

школы, районных 

библиотек 

Сотрудничество с 

администрацией 

сельского поселения 

Модуль духовно-

нравственного воспитания 

(Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания). 
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Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы бережное отношение к ним. 

 

 

Модуль трудового воспитания Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 

Работа кружков и 

детских объединений 
Сотрудничество с 

ЦДОД,Школой искусств 

и «ДЮСШ» 
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ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

Классные праздники «Осеннины»; 

Конкурс на Лучшую новогоднюю игрушку. 

субботники по благоустройству территории 

школы; 

оформление класса, школы к Новому году; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

Конкурс электронных презентаций о династии 

тружеников сельского хозяйства 

Рейды «Самый чистый и уютный  кабинет» 

Дни  профориентации; 

акции «Кормушка» «Скворечник» 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, кружки по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский 

Кагальник  

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

по заявлению родителей   участие обучающихся  в летней трудовой практике 

(благоустройство школьного двора,   организация посильной помощи в школьной 

библиотеке); 

совместные творческие конкурсы; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Пути реализации направления 

 

 

 

 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

 

Сотрудничество с 

комитетом по 

молодежной политике 

Организованная 

система КТД Сотрудничество с 

центром занятости 

населения 
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Модуль формирования здорового образа жизни 

(Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни). 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья подростков, пропаганда физической 

культуры, спорта. 

Задачи: 

Получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

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

здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

Волонтёрское 

движение «Будущее 

России» 

Участие в акции 

«Посади дерево» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Работа кружков и детских 

объединений 

Проектно-

исследовательская 

работа 
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регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

учащихся; 

воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

День Здоровья; Декада ЗОЖ 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

акции «За здоровый образ жизни», «Профилактика 

табакококурения, алкоголизма, наркомании, ПАВ»; 

акция «Мы выбираем здоровье»; 

спортивные мероприятия; 

Акция    «В школу по безопасной дороге» с вручением памяток-

листовок ; 

Школьный конкурс детских рисунков «Если хочешь быть 

здоров, спортом занимайся!» 

Беседа «Здоровый человек - самое драгоценное произведение 

природы» 

участие в массовых мероприятиях  «День защиты детей»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 



134 

 

СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, кружки  

по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский 

Кагальник: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

-консультации психолога, медицинских работников  по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся. 

Планируемые результаты: 

Создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Пути реализации направления 
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Модуль экологического воспитания 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде). 

Задачи: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Сотрудничество с 

ЦРБ 

Программа 

«АРМИС» 

Дни здоровья, 

Декада ЗОЖ 

Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 

Сотрудничество с  ЦДОД, 

«ДЮСШ»  

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Сотрудничество с УСЗН 

Работа спортивных 

секций, кружков 
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воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической  грамотности. 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

классный час, посвященный М.М.Пришвину; 

акция «Покормите птиц»; 

акция, посвященная Всемирному дню птиц; 

экологические субботники; 

День Воды; 

участие в экологических конференциях; 

Встреча весны. Операция «Скворечник»; 

участие в районном экологическом  слете;  

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский 

Кагальник 

тематические классные родительские собрания; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

летняя трудовая  практика по благоустройству школьного двора, библиотеки  по желанию 

детей или  по заявлению родителей;  профессионально - ориентированная 

производственная деятельность и др. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Пути реализации  направления  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль эстетического воспитания 

(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.) 

Задачи: 

Получение знаний 

о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

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

Сотрудничество 

с ЦДОД 

 

 

Включение воспитательных 

задач в урочную деятельность 

Сотрудничество с 

комитетом по 

молодежной политике 

 

Работа библиотеки школы  

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Акция «Посади дерево» 
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

фотовыставка «Прекрасное - рядом» 

районная выставка поделок и рисунков 

«Пасхальный звон»; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, кружки по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ – ООШ №20 х.Сальский 

Кагальник  

участие в коллективно-творческих делах; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

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

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Пути реализации  направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации. 

Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов образования в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и дает обучающимся, 

педагогам и родителям право участвовать в управлении образовательным учреждением. 

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Работа библиотеки 

школы 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Участие в творческих 

конкурсах 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

Организованная 

система КТД 

 

Работа детских 

объединений 

 Сотрудничество с ДК 
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в которой каждый субъект может определить своё место и реализовать свои способности 

и потребности. 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Наряду с различными направлениями, в школе ведётся целенаправленная работа по 

организации профессиональной ориентации обучающихся. 

Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся, способствующей 

формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности, формирование у обучающихся психологической готовности к обоснованному 

выбору профессии. 

Задачи: 

1.Создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2.Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации обучающихся. 

3.Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях, их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

4.Разработать формы и методы социального партнерства учреждений профессионального 

образования и школы по вопросам профессионального самоопределения молодежи. 

 

Работа ведётся по следующим направлениям: 

1.Встречи с интересными людьми (профессионалами), представителями интересных 

профессий. 

 2.Профориентация обучающихся на уроках. 

 3.  Проведение тематических классных часов: 

- Мир профессий (5 класс). 

- Как изучить свои способности (6 класс). 

- Я и моя будущая профессия (7 класс) 

 

4.  Информационно – просветительская работа с родителями 
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5. Консультирование и Тестирование обучающихся («Склонности и профессиональная 

направленность», «Профессиональный тип личности», «Мотивы выбора»). 

6.  Взаимодействие с предприятиями района (экскурсии, встречи с руководителями, 

шефами). 

7. Система работы с образовательными организациями района (экскурсии, дни открытых 

дверей). 

8. Система работы педагогов с выпускниками и школьниками. 

 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

Предполагаемый результат: осознание мотивов будущей профессиональной деятельности. 

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 
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• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников ОУ, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

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

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

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

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

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

возрасту; 

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

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

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

   Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

   Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

   Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 
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• участвовать в принятии решений Управляющего совета ОУ; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в ОУ; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления ОУ. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни ОУ. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности  направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету.  В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся: трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа; летняя трудовая  практика 

по благоустройству школьного двора, библиотеки  по желанию детей или  по заявлению 

родителей;  профессионально - ориентированная производственная деятельность и др. 
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2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
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• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

 

2.3.9. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствовует  формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ- ООШ № 20 

х.Сальский Кагальник включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

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

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

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

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

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 • организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности в  основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

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

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

– публичность поощрения; 

–соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в виде традиции; 

– прозрачность правил поощрения; 

– регулирование частоты награждений; 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

– дифференцированность поощрений. 

 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся участниками 

образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствует: 

Поощрение учащихся по итогам учебного года по следующим критериям: 

Похвальный лист; 
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Диплом за участие в интеллектуальных конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

Диплом победителя по итогам участия в ежегодных предметных недель. 

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

сведения классных коллективов на классных собраниях; объявляются на торжественных 

линейках, информация о достижениях учащихся размещается на стенде и объявляются на 

классных и общешкольных родительских собраниях. 

Документы, (оригиналы или копии документов: дипломов, сертификатов, грамот, 

удостоверений), подтверждающие участие и наличие призовых мест в различных 

конкурсах всех видов и уровней, обучающийся  хранит в своем «Портфолио». 

 

Участие в проектной деятельности в течение года. Выполняя творческий проект и 

защищая его, ученик приобретает следующие навыки: 

1) мыследеятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3) коммуникативные: 
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• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи имысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые: 

• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5) информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• приѐм и передача информации; 

• представление еѐ в различных формах; 

• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6) экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

 

 

2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 - Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 - Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся. 

 - Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования . 

 - Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,  уровень 
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информированности педагогов относительно рассматриваемого аспекта воспитания 

степень конкретности и измеримости задач воспитания по выделенным направлениям с 

учетом специфики образовательной организации, ученического коллектива, степень 

корректности и конкретности работы педагогов в решении указанных задач воспитания, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий, согласованность мероприятий в 

рамках реализуемых направлений с другими участниками образовательных отношений – 

родителями, педагогами-предметниками, другими специалистами школы – социальным 

педагогом, психологом. 

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни: 

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся: 

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
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согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся. 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности. 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

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

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
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эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

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

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.3.13. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации в МБОУ – 

ООШ № 20 х.Сальский Кагальник Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
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развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

МБОУ – ООШ №20 х.Сальский Кагальник соблюдает моральные и правовые нормы 

исследования, создает  условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

2.3.14. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

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

поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

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

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

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

сообществах; 

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

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

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

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

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

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

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья;  

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

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

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

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

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 
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• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

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

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

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

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

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

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

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

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

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

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

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

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве ОУ и семьи. 

 

                2.4.         Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Программа «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» направлен на 

формирование ИКТ – компетентности учащихся. В результате изучения всех без 

исключения предметов на уровне основного общего образования продолжается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Программа «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» представляет 

комплексную программу, направленную на реализацию требований стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской  ИКТ-компетентности. 

Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно 

проигрывают сверстникам из других стран в умении использовать школьные знания в 

жизни. Вот почему новый стандарт нацеливает систему образования на формирование 

системы универсальных компетентностей (учебных действий).  В основной  школе в 

рамках основной образовательной программы идет формирование ИКТ - грамотности 
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школьников. На основе достижений  школьников основной школы в области ИКТ  

строится программа для средней школы.  

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе.  

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

•определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

•управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

•интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

•оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

•создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

•передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении 

Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 

При освоении личностных действий формируется: 

•критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;  

•уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

•основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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•оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

•использование результатов действия, размещённых в    информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых медиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Задачи: 

•формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидация 

возможностей всех без исключения учебных предметов;   

•развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя образовательно-развивающий 

потенциал инновационного проекта «Развитие исследовательской деятельности учащихся 

посредством создания школьного виртуального музея» 

•способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся;  

•использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий;   
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•формировать навык использования    информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 

•изменение содержания рабочих программ в разделе, включив раздел «Использование 

ИКТ, виды деятельности»; 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский Кагальник в 

соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Порядок регламентации и оформления отношений МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский 

Кагальник и родителей(законных представителей) детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях. 

 Рабочие программы по предметам. 

 Учебный план. 
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2.5.1. Цели программы: 

----   обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

2.5.2. Задачи программы: 

— своевременное  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.5.3. Принципы коррекционной работы : 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
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образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

2.5.4. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса; 

выбор оптимальных для развития коррекционных программ, методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекция и развития высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 
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развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего образования; 

 развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения в группе 

сверстников; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения информации с использованием ИКТ, способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; лекции, беседы, 

информационные стенды и др. формы просветительской деятельсти, направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса (обучающимся, как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии; родителям; педагогическим работникам) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) для разъяснения индивидуально-

типологических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.5.5.ПРОГРАММА 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

№ 

п/п 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

1 раздел. Диагностический. 

1. Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Получение объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Диагностирование, 

заполнение 

документов. 

Октябрь-

ноябрь  

2. Анализ причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявление резервных 

возможностей. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающихся. 

Разработка 

коррекционных 

программ. 

Ноябрь   

2 раздел. Коррекционно-развивающий. 

3. Обеспечение 

психологического 

сопровождения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров. 

Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

Составление 

расписания 

занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

 

 

 

Ноябрь  
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Отслеживание 

динамики 

развития детей. 

 

 

Ноябрь-май 

3 раздел. Информационно-просветительский. 

4. Консультирование 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

5. Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

6. Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

 

2.5.6.Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы в МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский Кагальник на уровне 

основного общего образования  реализуется самостоятельно.  

Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 
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представители). Школа имеет соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия  

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы. 

     Совместная работа специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это внештатная 

постоянно-действующая районная психолого-медико-педагогическая комиссия, 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних , консилиумы и службы 

сопровождения , которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2.5.7. ПРОГРАММА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫС ДЕТЬМИ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ  ПРИ ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

 

№ 

п/п 

Вид работы Класс  Сроки Предполагаемый 

результат 

1 раздел 
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Диагностический 

1. Диагностика уровня школьной 

тревожности по методике Филлипса 

5 класс Сентябрь-

октябрь  

Данные об уровне 

школьной 

тревожности 

2. Диагностика уровня самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейна 

5 класс Сентябрь - 

октябрь  

Данные об уровне 

самооценки 

3. Диагностика уровня школьной 

мотивации по модифицированному 

варианту анкеты школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой 

5  

класс 

Сентябрь - 

октябрь  

Данные об уровне 

школьной мотивации 

4. Выявление упорства школьников к 

умственной деятельности 

5  

класс 

Сентябрь - 

октябрь 

Данные об уровне 

упорства 

обучающихся к 

умственной 

деятельности 

5. Изучение периода адаптации 

обучающихся по методике 

Александровской 

5  

класс 

Сентябрь - 

октябрь 

Создание условий для 

успешной адаптации 

обучающихся к 

уровню средней 

школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных факторов 

риска  

6. Изучение особенностей личности 

обучающихся личностным 

опросником Кеттелла в модификации   

Л.А. Ясюковой 

5  

класс 

Сентябрь-

октябрь 

Данные о личностных 

особенностях 

обучающихся 

7. Определение уровня развития 

словесно – логического мышления по 

методике         Л. Переслени, Т. 

Фотековой 

5 класс Сентябрь - 

октябрь 

Данные об уровне 

развития словесно-

логического 

мышления 

8. Диагностика межличностных 

отношений по методикам 

«Социометрия», «Оценка отношений 

подростка с классом» 

5  

класс 

Сентябрь - 

октябрь 

Данные о 

взаимоотношениях в 

классном коллетиве 

9. Индивидуальная и групповая 

углубленная диагностика развития 

5 класс В течение Составление 

социально-
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детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении (по запросам) 

года психологического 

«портрета» ученика, 

преодоление 

факторов, 

затрудняющих 

обучение 

2 раздел 

Коррекционно-развивающий 

1. Занятия по профилактике школьной 

дезадаптации 

5 

касс 

Сентябрь, 

ноябрь-

февраль 

Профилактика и 

преодоление 

трудностей в 

адаптации 

обучающихся при 

переходе на средний 

уровень обучения 

2. Тренинг «Эффективные способы 

запоминания учебного материала»  

5 класс Декабрь  Обучение ребят 

способам 

запоминания 

учебного материала 

3. Беседа «Курение – опасное 

увлечение» 

5 класс Январь  Профилактика 

курения 

4. Беседа «Алкоголь и его последствия» 5 класс Апрель  Профилактика 

употребления 

алкоголя 

5. Индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

по преодолению проблем в обучении 

и поведении 

5  

класс 

В течение 

года 

Преодоление 

трудностей в 

обучении и поведении 

6. Участие в работе школьного ПМПк 

(подготовка материалов, 

углубленные диагностические 

исследования) 

5 класс В течение 

года 

 

3 раздел 

Информационно-просветительский 

Работа с родителями 
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1. Выступления на родительских 

собраниях (психологическое 

просвещение, ознакомление с 

результатами групповых диагностик) 

 В течение 

года 

Повышение 

компетенции 

родителей в вопросах 

воспитания ребенка 

2. Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам воспитания и 

развития ребенка 

 В течение 

года 

Повышение 

компетенции 

родителей в вопросах 

воспитания ребенка 

Работа с педагогами 

1. Индивидуальные консультации 

педагогов (психологическое 

просвещение, ознакомление с 

результатами диагностик) 

 В течение 

года 

Повышение 

компетенции 

педагогов в вопросах 

обучения и 

воспитания учащихся 

  

2.5.8. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский Кагальник может 

предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы: 

а) обучения в общеобразовательном классе; 

б) по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе;  

в) с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 

может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда  и др. 

При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  введены в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических ( учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинские работники. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Обеспечивается 

постоянная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников МБОУ – 

ООШ № 20 х.Сальский Кагальник, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники учреждения имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует надлежащей материально-

технической базе, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания.. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
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наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

2.5.9. Планируемые результаты 

Результатом реализации программы коррекционной работы может считаться: 

создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по 

отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основном уровне общего образования; 

достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его качество, 

доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

достижение результатов освоения ООП ООО обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

успешное освоение  учащимися с ОВЗ основной образовательной программы; 

социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья; 

способность вступать в коммуникацию со взрослыми (родителями и законными 

представителями) по вопросам пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения и воспитания; 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей учащимися с 

ОВЗ. 

 

2.6. Программа работы с одаренными детьми  

Подростковый возраст  - период становления способностей личности и бурных 

интегративных процессов в психике. Уровень и широта интеграции характеризуют 

формирование и зрелость самого явления одарённости. Их интенсивность или, напротив, 

остановка определяют динамику развития одарённости. 

Одарённость - сложное и многомерное явление. Учёные классифицируют одарённость по 

различным основаниям. При разработке данной программы за основу была взята 

классификация одарённости по типу предпочитаемой деятельности ребёнка. Согласно 

этому подходу выделяют следующие виды одарённости: интеллектуальную, 

академическую, творческую, художественную, психомоторную (спортивную), лидерскую 

(организаторскую). При этом мы исходили из того, что у понятия «детская одарённость» 
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есть аналог - «потенциал личности». И об этом определённом уровне одарённости 

(степени развития этого потенциала) мы говорим применительно к каждому ребёнку. 

Цель программы: создание благоприятных условий в школе для выявления, поддержки и 

развития потенциала каждого младшего школьника. 

Задачи программы: 

совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки; 

создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи 

одарённым детям; 

развитие детской одарённости по разным направлениям (интеллектуальному, 

академическому, творческому, художественному, психомоторному (спортивному), 

лидерскому (организаторскому); 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся как фактора 

развития одарённости ребёнка; 

создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

расширение возможностей для участия одарённых школьников в районных, областных 

олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах; 

формирование банка «Талантливые и одарённые дети», включающего информацию об 

образовательных учреждениях и педагогах, работающих с одаренными детьми, об 

одаренных детях, об индивидуальных образовательных программах, о научно-

педагогической литературе; 

отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 

развитию различных способностей школьников; 

создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми. 

 

ПРОГРАММА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание Мероприятия Сроки Планируемый 

результат 
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1. Сбор 

информации 

Получение от 

педагогов 

первичных 

списков 

одаренных 

детей. 

Сбор списков, 

их изучение  

Сентябрь-

октябрь 

Составление 

первичного 

банка данных 

«Одаренные 

дети». 

2. Диагностический  Определение 

одаренности 

школьников 

Проведение 

диагностической 

работы по 

выявлению 

степени 

одаренности, 

уровня развития 

способностей 

учащихся. 

Ноябрь -

декабрь 

Составление 

банка данных 

«Одаренные 

дети» 

3. Поддержка и 

развитие 

одаренных детей 

Определение  

направления 

работы с 

одаренными 

детьми 

Разработка 

программ и 

планов 

индивидуальной 

работы с детьми 

Декабрь  Выбор средств 

и форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

школьников с 

учетом 

предпочитаемой 

ими 

деятельности 

4. Информа-

ционно-

просвети-

тельский 

Индивидуальные 

консультации 

родителей и 

педагогов по 

вопросам 

одаренности 

Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года  

Повышение 

компетентности 

родителей и 

педагогов в 

вопросах 

одаренности 

 

 

2.7. Программы  учебных предметов, курсов 

 

2.7.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 
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основного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

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

рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

2.7.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.7.2.1. Русский  язык 

5 класс  

О языке  и  речи 

         Язык как система средств (языковых единиц). Значение  языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

        Выдающиеся лингвисты:  М. В. Ломоносов. 

 Речь 

          Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация —условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 
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письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой 

этикет. 

         

        Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы,  

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

    

         Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

          С т и л и  р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили  (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства). 

         

          Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

       Язык. Правописание. Культура речи 

       Повторение 

       ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

       Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности.  

        Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. 

         Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический 

разбор слова.  

         Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.  
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         Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

        Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

  

        ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

        Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

       Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, 

рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. 

      Не с глаголами. 

      Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

      Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот, М. М. Разумовская. 

      

      СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА 

       Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

        Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

      Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

      Самостоятельные части речи, их основные признаки. 

      Склонение и спряжение. 

      Служебные части речи. 

      

     Систематический курс русского языка 

 

     СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

     Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 
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     Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

      Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

      Интонация и порядок слов в предложении. Логическое  ударение. 

      Предложения распространённые и нераспространённые. 

      Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

      Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

      Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

      Обращение. Знаки препинания при обращении. 

      Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом 

и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения 

перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

       Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 

речи. Диалог и его оформление на письме. 

      Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

     

      Культура речи 

      Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

     Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 

      ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

 

      Предмет изучения лексики. 
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      Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснения значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

      Этикетные слова как особая лексическая группа. 

      Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

       Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. 

 

       Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

        Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из  других  языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

        Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

           Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. 

        Правописание приставок  на з/ с. Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-

ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

        Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

        Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные  функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

        Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

         

       Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской.  

       Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

       Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 
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      Текстовая функция лексического повтора. 

 

      МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

       

       САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

       ГЛАГОЛ 

       Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

       Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

      Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

      Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. 

       Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное  (условное) наклонение; значение, образование, правописание. 

       Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

      Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей 

разных типов. 

       Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

       Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. 

       Текстовая функция видовременных форм. 

  

       ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

       Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 
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       Основные способы образования имён существительных. 

       Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного 

и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных. 

       Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных. 

       Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

       Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

       Правописание безударных окончаний имён существительных. 

       Развитие навыков использования в речевой практике словарей  разных типов. 

       Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

      Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. 

      Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

      Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

     Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

 

     ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

     Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

     Основные способы образования имён прилагательных. 

     Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 
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     Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

     Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

     Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

     Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

      Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

     Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

6 класс  

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение  

Грамматика 

    МОРФОЛОГИЯ 

  ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 

Система частей речи в русском языке. Основания и выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

   ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 
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Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих 

и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование  имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онък- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание  не с именами  существительными. 

Правописание  сложных имён существительных. 

 

   ГЛАГОЛ 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -тъся в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней –бир, - бер-, -мир, - мер-, -тир -тер- и др. 

Наклонение глагола. 
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Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ъ в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

 

   ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 
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Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. Полные и краткие имена прилагательные. Изменение 

кратких прилагательных по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких 

имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ое- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

 

   ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 
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Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

   НАРЕЧИЕ 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов –о - е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

    КАТЕГОРИЯ   СОСТОЯНИЯ  Понятие о словах категории состояния. Признаки слов 

категории состояния: общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, 

синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях. 

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов 

категории состояния. 

 

    МЕСТОИМЕНИЕ 
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Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и не изменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

2.7.2.2. Литература 
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5  класс  

 

ВВЕДЕНИЕ 

           Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и темный 

мир волшебной сказки. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное 

представление). Сравнение. 

 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 

А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определенных свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен 

И. А. Крылова.  Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.  

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
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Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.  

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская  литературная сказка Х1Х века. 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конек-горбунок» (Для внеклассного чтения) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения). 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

           Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
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рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…» ( отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты Х1Х века  о родине и родной природе (обзор). 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок); И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь 

в деревне» (отрывок); А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима»( отрывок); А. В. 

Кольцов «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной  семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города.  
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Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. (детство, юность, начало 

творческого пути).  

Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России.  

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка Х1Х века (обзор). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки  

С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в ХХ веке.  Драма как род 

литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон- Аминадо «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели  улыбаются 

Н.А.Тэффи. "Валя" (для внеклассного чтения),  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

( смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами).. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы»  (Для внеклассного чтения). 

Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. 

Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

2.7.2.3. Математика 

5 класс  

Линии.  

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. 

Построение конфигураций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. 
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Основные цели - развить представление о линиях на плоскости и пространственное 

воображение учащихся, научить изображать прямую  и окружность с помощью 

чертежных инструментов. 

Натуральные числа. 

Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками на координатной 

прямой. Сравнение натуральных чисел. Округление натуральных чисел.  

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

Основная цель - систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах. 

Действия с натуральными числами.  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с 

натуральным показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

действий. Решение задач арифметическим методом. 

Основная цель - закрепить и развить навыки выполнения действий с натуральными 

числами. 

Использование свойств действий при вычислениях.  

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование 

сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; 

вынесение общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение 

задач арифметическим способом. 

Основная цель - сформировать начальные навыки преобразования выражений. 

Углы и многоугольники.  

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр 

многоугольника. 

Основные цели - познакомить с новой геометрической фигурой - углом, новым 

измерительным инструментом - транспортиром, развить измерительные умение, 

систематизировать представления о многоугольниках.  

Делимость чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы 
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и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение 

натуральных чисел на классы по остаткам от деления. 

Основная цель - познакомить учащихся с простейшими понятиями теории делимости. 

Треугольники и четырехугольники. 

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади.  

Основные цели - познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 

углам,  свойствами прямоугольника и его диагоналей, научить строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге, сформировать понятие равенства фигур, продолжить формирование 

метрических представлений.  

Дроби.  

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные 

дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись 

натурального числа в виде дроби. 

Основные цели - сформировать у учащихся понятия дроби, познакомить с основным 

свойством дроби и применением его для преобразования дробей, научить сравнивать 

дроби. 

Действия с дробями. 

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и 

деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его 

части. Решение задач арифметическим способом. 

Основная цель - выработать прочные навыки выполнения арифметических действий с 

обыкновенными дробями. 

Многогранники. 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки 

многогранников. 

Основная цель - развить пространственные представления учащихся путем организации 

разнообразной деятельности с моделями многогранников и их изображениями. 

Таблицы и диаграммы. 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы сбора и представления 

информации. 
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2.7.2.4. История России. Всеобщая история. 

5 класс  

 "ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА" 

Введение.   

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ.    

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники .  

Представление  о  понятии  «первобытные  люди».  Древнейшие  люди.  Древнейшие  

люди —  наши  далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека.  

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.  

Возникновение  земледелия  и  скотоводства.  Представление  о  зарождении  

производящего  хозяйства: мотыжное  земледелие.  Первые  орудия  труда  земледельцев.  

Районы  раннего  земледелия.  Приручение  животных.  

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел.  

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  
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Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о  происхождении  рода,  племени.  Первобытные  религиозные  

верования  земледельцев  и  скотоводов.  Зарождение культа.  

Появление  неравенства  и  знати.  Развитие  ремёсел.  Выделение  ремесленников  в  

общине.  Изобретение гончарного  круга. Начало  обработки металлов. Изобретение  

плуга. От  родовой  общины  к  соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства 

в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение.  Какой  опыт,  наследие  дала  человечеству  эпоха  первобытности?  Переход  

от  первобытности  к цивилизации  (неолитическая  революция  (отделение  земледелия  и  

скотоводства  от  собирательства  и  охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени.  

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет.  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила природные условия. Земледелие  в  Древнем  Египте.  Система  орошения  земель  

под  урожай.  Путь  к  объединению  Древнего  Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

 Как  жили  земледельцы  и  ремесленники.  Жители  Египта:  от  фараона  до  простого  

земледельца.  Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления  военных  походов  и  завоевания фараонов.  

Завоевательные  походы  Тутмоса  III. Военные  трофеи  и  триумф фараонов. Главные 

города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.  
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Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. 

Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах  древнеегипетских  

фараонов.  Гробница  фараона  Тутанхамона.  Образ  Нефертити.  Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных  знаний  (математика,  астрономия).  Изобретения  инструментов  отсчёта  

времени:  солнечный  календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление  искусства,  письменности,  зарождение  основ  

наук).  Неограниченная  власть  фараонов.  Представление  о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное)  земледелие.  Схожесть  хронологии  

возникновения  государственности  в  Междуречье  и  Нильской долине. Города из 

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и 

бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до 

неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий  жрецов.  Жрецыучёные.  Клинопись.  

Писцовые  школы.  Научные  знания  (астрономия,  математика). Письмена на глиняных 

табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо 

Двуречья.  

Вавилонский  царь  Хаммурапи  и  его  законы.  Город  Вавилон  становится  главным  в  

Двуречье.  Власть  царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик.  
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Финикийские  мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  Финикии.  

Средиземное  море  и финикийцы.  Виноградарство  и  оливководство.  Ремёсла:  

стеклоделие,  изготовление  пурпурных  тканей.  Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит, легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль  заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и  его братья. Моисей  выводит  евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа  в  военном  ремесле. 

Ассирийское  войско. Конница  ассирийцев. Приспособления  для победы над 

противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания 

ассирийских царей.  Трагедия  побеждённых  Ассирией  стран.  Ниневия —  достойная  

столица  ассирийских  царей-завоевателей. Царский  дворец.  Библиотека  глиняных  книг  

Ашшурбанапала.  Археологические  свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и  его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды  о  нём.  Образование  Персидской  

державы  (завоевание Мидии,  Лидии,  Вавилонии,  Египта).  Царь  Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского 

царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.  

 Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские  горы. Джунгли  на  берегах  Ганга.  Деревни  среди  джунглей.  Освоение  

земель  и  развитие  оросительного  земледелия. Основные  занятия  индийцев. Жизнь  

среди  природы:  животные  и  боги  индийцев.  Сказание  о  Раме.  Древнейшие города. 

Вера в переселение душ.  

Индийские  касты.  Миф  о  происхождении  четырёх  каст.  Обряд  жертвоприношения  

богам:  Периоды  жизни брахмана. Кастовое  общество  неравных:  варны  и  касты  

знатных  воинов,  земледельцев  и  слуг.  «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания 

и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.  
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Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской  равнины.  Реки  Хуанхэ  и  Янцзы.  Высшая  добродетель  

—  уважение  к  старшим.  Учение  Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории  государства  Цинь  Шихуана.  Великая  

Китайская  стена  и  мир  китайцев.  Деспотия  Цинь  Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки  и  критяне.  Древнейшие  города:  Микены,  Тиринф,  Пилос,  Афины.  Критское  

царство  в  разрезе археологических  находок  и  открытий.  Кносский  дворец:  

архитектура,  скульптура  и  фресковая  роспись. Морское могущество  Крита.  Тайна  

критской  письменности.  Гибель  Критского  царства.  Мифы  критского  цикла:  Тесей  и 

Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота.  Обдик  города-крепости:  археологические  находки  и  

исследования.  Древнейшее  греческое  письмо.  Заселение островов  Эгейского  моря.  

Троянская  война.  Мифы  о  начале  Троянской  войны.  Вторжение  в  Грецию  с  севера 

воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской  войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия  древних  греков.  Боги  Греции.  Основные  занятия  греков  и  их  покровители.  

Религиозные  верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном.  
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Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало  обработки  железа  в  Греции.  Возникновение  полисов —  городов-государств  

(Афины,  Спарта,  Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы  Аттики  теряют  землю  и  свободу.  География,  природа  и  ландшафт  

Аттики.  Дефицит  земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение  демократии  в Афинах. Демос  восстаёт против  знати. Демократические  

реформы Солона. Отмена олгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное  

собрание и  граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила  поведения  спартиатов.  

Управление  Спартой  и  войском.  Спартанское  воспитание.  «Детский»  способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей.  

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона.  Марафонская  битва.  Победа  афинян  в  

Марафонской  битве.  Тактика  и  героизм  стратега  Мильтиада. Греческая фаланга.  

Нашествие  персидских  войск  на Элладу. Подготовка  эллинов  к  новой  войне. Клятва  

афинских юношей  при вступлении  на  военную  службу.  Идея  Фемистокла  о  создании  

военного  флота.  Вторжение  персов  в  Элладу. Патриотический  подъём  эллинов.  

Защита  Фермопил.  Подвиг  трёхсот  спартанцев  и  царя  Леонида.  Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе  греков. Эсхил о победе  греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата».  
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Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий.  

В  гаванях  афинского  порта  Пирей.  В  военных  и  торговых  гаванях  Пирея.  Военный  

и  торговый  флот. Гражданское  и  негражданское  население  Афинского  полиса.  

Пошлины.  Рабство  и  рабский  труд.  Афины  — крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная  площадь  Афин.  Из  

жизни  древних  гречанок.  Быт  афинян.  Храмы  Акрополя.  Особенности  архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления:  трагедии  и  комедии.  На  представлении  трагедии  

Софокла  «Антигона».  Театральное  представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество  Афин  и  Спарты  за  господство  над  Элладой.  Победа  Спарты. 

Междоусобные  войны  греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы:  Река  Граник.  Быстрая  победа  над  войском  Дария  III  
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у  города  Исс.  Походы  в  Финикию,  Египет. Провозглашение Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В  Александрии  Египетской.  Распад  державы  Александра  после  его  смерти.  

Складывание  пространства эллинистического  мира  на  территории  державы Александра 

Македонского:  Египетское, Македонское,  Сирийское царства. Александрия Египетская 

— крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский  маяк —  одно  из  чудес  света.  Музей.  Александрийская  библиотека.  Из  

истории  древних  библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры.  Управление  обществом  в  странах  Древнего  

Востока  и  в  Афинском  полисе.  Особенности  афинской демократии.  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти.  

Завоевание  Римом  Италии.  Возникновение  республики.  Консулы —  ежегодно  

выбираемые  правители  Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии.  

Вторая  война  Рима  с  Карфагеном.  Поход  Ганнибала  через  снежные  Альпы.  

Вторжение  войск  Ганнибала  в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 
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Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление  господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского  

государства. Политика Рима  «разделяй  и  властвуй».  Подчинение  Греции  Риму.  

Поражение  Сирии  и Македонии.  Трёхдневный  триумф римского  консула  и  

исчезновение  Македонии.  Разрушение  Коринфа.  Сенатор  Катон —  автор  сценария  

гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима.  

Рабство  в  Древнем  Риме.  Завоевательные  походы  Рима  —  главный  источник  

рабства.  Политика  Рима  в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие  земельного  закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их  к  свободе. 

Обеспокоенность римского  сената небывалым размахом  восстания. Рабы  в  ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение  римской  армии  в  наёмную.  Борьба  полководцев  

за  единоличную  власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта  в  римскую  провинцию.  

Единовластие  Октавиана.  Окончание  гражданских  войн  в  Италии  и  провинциях. 

Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида».  
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Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи.   

Рим  при  императоре Нероне.  Укрепление  власти  императоров.  Складывание  культа  

императоров.  Актёр  на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

  Первые  христиане  и  их  учение. Проповедник Иисус  из Палестины.  «Сыны  света»  из 

Кумрана.  Рассказы  об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан.  

 Расцвет  Римской  империи  во  II  в.  Неэффективность  рабского  труда.  Возникновение  

и  развитие  колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия  как  инструмент  борьбы  полководцев  за  

императорскую  власть.  Солдатские  императоры.  Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя  и  перенесение  столицы  

на  Восток.  Украшение  новой  столицы  за  счёт  архитектурных  и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.  
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Взятие  Рима  варварами.  Разделение  Римской  империи  на  два  самостоятельных  

государства.  Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство  легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом —  вождём  готов. Падение 

Западной Римской  империи.  Новый  натиск  варваров:  захват  Рима  вандалами.  

Опустошение  Вечного  города  варварами. Свержение юного римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении  государством.  Нравы.  Любовь  к  Отечеству.  Отличие  

греческого  полиса  и  Римской  республики  от  государств  Древнего Востока.  Вклад 

народов древности в мировую культуру.  

2.7.2.5. География. 

5 класс  

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ.  

Раздел I. Как устроен наш мир 

ТЕМА  1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд?  Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют 

ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная 

система? Почему Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную 

систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля  — планета Солнечной системы. Почему на Земле 

происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена 

времен года? 

ТЕМА  2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 

Облик земного шара. Как распределены по земному 

шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? 

Чем остров отличается от полуострова? 
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Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись  представления людей 

о форме Земли? Кто впервые  измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус 

нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны не 

которые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по 

глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

ТЕМА  3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

ТЕМА  4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения  как 

источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета 

ТЕМА  5. ЛИТОСФЕРА 
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Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее 

устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к  океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

 

ТЕМА  6. ГИДРОСФЕРА 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера  — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека  грают озера? Какую роль в 

природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники? 

ТЕМА  7. АТМОСФЕРА 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем 

мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? 

Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? 

Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

С помощью каких приборов 

измеряют значения разных элементов погоды? 

 

ТЕМА  8. БИОСФЕРА 
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Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на 

планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как  иные организмы 

изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

ТЕМА  9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

 

2.7.2.6. Биология. 

5 класс  

Введение. Биология как наука  

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в 

лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов.  

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов  

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1. «Рассматривание клеточного строения растений с помощью 

лупы» 

Лабораторная работа №2.«Устройство микроскопа и правила работы с ним» 

Лабораторная работа №3. «Химический состав клетки. Неорганические вещества» 

Лабораторная работа №4. «Химический состав клетки. Органические вещества» 

Лабораторная работа №5.  «Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи 

лука под микроскопом» 

Лабораторная работа №6.  «Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках 

(листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника)» 

 



221 

 

Многообразие организмов  

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и 

многообразие грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, 

папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство 

Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные. Многообразие живой природы. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7. «Внешнее строение цветкового растения». 

Лабораторная работа №8. «Особенности строения мукора и дрожжей» 

 

2.7.2.7. Музыка. 

5 класс 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература”  

  1.  Что  роднит  музыку   с  литературой.  

  2.  Что  роднит  музыку   с  литературой.   

  3. Вокальная  музыка.    

 4. Вокальная  музыка. 

 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.      

 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.      

 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   

 8. Вторая  жизнь  песни.   

 9. Вторая  жизнь  песни.    

10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 

11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.   

12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.   

13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  
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15. Музыка в театре, кино и на телевидении.  

16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  

 17. Мир  композитора.    

Тема  II  полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» 

  18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством.  

  19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  

  20. Звать через  прошлое  к  настоящему.  

  21. Звать через  прошлое  к  настоящему.  

  22. Музыкальная живопись и живописная музыка.  

  23. Музыкальная живопись и живописная музыка.  

 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  

 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

 26. Волшебная  палочка  дирижера.   

 27. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве.  

 28. Застывшая  музыка.  

 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.   

 30. Музыка   на  мольберте.  

 31. Импрессионизм в музыке и живописи.  

 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   

 33. В  каждой  мимолетности  вижу я мир…  

 34. Мир   композитора.  С  веком  наравне.   

 35. С веком наравне. 

 

2.7.2.8. Изобразительное искусство. 

5 класс  

1.Древние корни народного искусства 
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Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. Дом – космос. 

Единство конструкции и декора в народном жилище. Коллективная работа «Вот моя 

деревня». Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Прялка, полотенце. 

Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа «Проходите в 

избу». Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн.  

2.Связь времен в народном искусстве  

Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. Лепка и роспись 

собственной игрушки. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Гжель. 

Жостово. Городец.  

3.Декор - человек, общество, время  

Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма. Изготовление куклы-

берегини в русском народном костюме. Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского 

народного костюма. Русский костюм и современная мода. Праздничные народные 

гулянья. Коллективная работа «Наш веселый хоровод». Народные промыслы родного 

края. Красота земли родной.  

4.Декоративное искусство в современном мире 

Украшения в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в эпоху Древнего 

Египта. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Греческая керамика. Значение одежды в выражении принадлежности человека к 

различным слоям общества. Костюм эпохи Средневековья. О чем рассказывают гербы. 

Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества.  

2.7.2.9. Технология. 

5 класс  

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической 

обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 
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Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и 

записи визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и рациональных 

перечней потребительских благ для современного человека. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях.  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр 

роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 
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Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам.  

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих 

потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

 Классифицирование культурных растений по группам.  

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

 

2.7.2.9. Физическая культура. 

5 класс  

№ Наименование 

раздела  

Характеристика основных содержательных линий , тем 

1 Знания о физической 

культуре 

Знания о физической 

культуре 

 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до-

стижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 
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развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиени-

ческие требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки 

и телосложения. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

 

2 Легкая 

атлетика 

 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, 

встречная эстафета, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 50–60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Бег 30 м  Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма 

Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Челночный бег3х10м 
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Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма. 

Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма 

Обучение отталкиванию в прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5–6 м. 

ОРУ. 

Метание мяча  на дальность с места. ОРУ. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов ОРУ. 

Развитие скоростно- силовых качеств. 

  

3 Кроссовая 

подготовка 

  

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. 

Равномерный бег 12 минут. Шестиминутный бег 

Чередование бег с ходьбой. ОРУ. Подвижные игры. 

Шестиминутный бег в гору. Преодоление препятствий. 

ОРУ. Спортивные игры. Развитие выносливости 

Равномерный бег 12 минут. Бег 1000м ОРУ. Бег по 

пересеченной местности до 1.5 км. ОРУ.  

Бег по пересеченной местности до 2 км. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Подвижные игры. Развитие выносливости 

Равномерный бег 12 минут. Шестиминутный бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Бег по пересеченной местности до 2 км. ОРУ. Подвижные 
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игры. Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Подвижные игры.  

 

  

4 

Спортивные игры 

 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила ТБ при игре в 

баскетбол. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в круге. Бросок двумя руками от головы с места. 

Игра в мини-баскетбол.  

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий 

 

5 Лапта ересечённой 

местностина  

Техника безопасности во время занятий. Правила игры. 

Разметка площадки. Подачи и удары по мячу. 

ОРУ. Развитие координационных качеств. 

Техника безопасности. Правила игры. Ускорение и 

пробежки. ОРУ. Развитие координационных качеств. 

Осаливание и самоосаливание. ОРУ.  Ловля мяча с лёта. 

ОРУ. Развитие координационных качеств. 

6 Гимнастика 

 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без предметов на месте 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Инструктаж по ТБ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без предметов на месте.  

ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 

силовых способностей 
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Соскок прогнувшись. Развитие силовых способностей 

Упражнение в висах и упорах. ОРУ. Развитие силовых 

способностей. Подтягивание в висе (мальчики) в висе лёжа 

(девочки) 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола и 

гимнастической скамейки. 

Кувырок вперед и назад. Эстафеты. ОРУ  

в движении. Развитие координационных способностей 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. Мост 

Эстафеты. ОРУ в движении.  

Ходьба приставными шагами по бревну. Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей 

Ходьба и повороты на носках. Повороты на носках. 

Приседания. Соскок прогнувшись.  

Лазание по канату в два приёма. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. Преодоление препятствий.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план МБОУ-ООШ №20 х.Сальский Кагальник Мартыновского района 

Ростовской области на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2022 -  2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

     Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

основной общеобразовательной школы №20 х. Сальский  Кагальник  призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», направлен на осуществление 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и направленной на реализацию государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

 

Учебный план МБОУ - ООШ № 20 х. Сальский  Кагальник  является нормативным 

документом, в нем: 
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-определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

-определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся;  

-определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

Уровень основного общего образования 

Учебный  план на 2022-2023 учебный год для 5 - 9 классов   составлен на 

основе  ФГОС ООО, при составлении учебного плана для 5-9 классов  

использован региональный примерный учебный план (недельный) для 

образовательных учреждений  Ростовской области на 2022-2023 учебный 

год. 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность урока – 40  минут. 

Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5 - 9 классов – 34 

учебных недели 
 

       Учебный план для 5 – 9  классов состоит из инвариантной и вариативной 

части. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Объем  

изучения области «Русский язык и литература» полностью определен 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Учебный предмет «Родной язык» изучается в 5 классе 1 час, в  9 классе 1 час 

и «Литературное чтение на родном языке» в 9 классе 0,5 часа. Объем часов в 

5 классе и в 9 классе установлен МБОУ-ООШ №20 х.Сальский Кагальник из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 

учебные предметы «Английский язык» в 5,6,7,8 классах в объеме 3 часа, 

«Немецкий язык» в 9 классе по 3 часа. 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Объем  

изучения области «Математика и информатика» полностью определен 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5 класс), «История России. 

Всеобщая история» (6-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы). Объем  изучения области «Общественно-

научные предметы» полностью определен федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и усилен за счет 

части, формируемой участниками образовательного процесса в 5 классе 

(добавлен 1 час на изучение истории). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). Объем изучения области 

«Естественнонаучные предметы» полностью определен федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и усилен за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса в 5 классе (добавлен 1 час на изучение биологии). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включена в недельный учебный план на уровне 

основного общего образования в 5 - 8 классах по 1 часу и в 9 классе 0,5 часа 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы 

при 5-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы). Объем  

изучения области «Технология» полностью определен федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» (8-9 классы). Учебный предмет «Физическая культура» 

в 5 – 9 классах изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности изучается» в  7  - 9  классах как 

самостоятельный предмет (в 7 классе за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 8-9 классах по 1 часу, как 

обязательной части учебного плана. 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части 

учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем 

образовании.      
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Недельный учебный план  

МБОУ- ООШ №20 х. Сальский Кагальник на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (5 класс)  на 2022-2023 учебный год  

5-дневная учебная неделя 

(обновленный ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

Всего 

5 класс 

Федеральный  

компонент 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1 

Родная литература -  - 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Алгебра -  - 

Геометрия -  - 

Вероятность и 

статистика 

-  - 

Информатика -  - 

Общественно-

научные предметы 

История  2  2 

Обществознание -  - 

География 1  1 

Естественно-

научные предметы 

Физика -  - 

Химия -  - 

Биология 1 1 2 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1 

Музыка 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-  - 

Итого 26   

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 3  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 



234 

 



235 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, начиная 

со 2-го класса.  

Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, тестирование, 

защита реферата, защита проекта, итоговая контрольная работа, 

контрольный диктант с грамматическим заданием, проверка техники 

чтения, сдача нормативов по физической культуре, собеседование, и др. 

 

3.2. Календарный учебный график. 

учебный график. 

Продолжительность учебного года 

Четверть Продолжительность Кол-во дней Кол-во 

недель 

Начало 2022 – 2023 учебного года: 1 сентября 2022 года (четверг). 
I 01.09.2022-28.10.2022 42 8 

каникулы 29.10.2022-6.11.2022 9   

II  07.11.2022-27.12.2022 37 8 

 каникулы 28.12.2022-08.01.2023 (12 дней)  

III 09.01.2023-17.03.2023 47 10 

каникулы 18.03.2023-26.03.2023 9   

IV 27.03.2023-19.05.2023 

 

37 

 

8 

 

каникулы  с 25.05.2023   

 

  

ИТОГО  163  

 

34  

 

продолжительность 

каникул – 30 дней 

 

 

Всего на протяжении 2022-2023 учебного года будет 163 учебных дней  при 5 дневной 

учебной неделе. 

• Сентябрь 2022 года: всего дней - 30, учебных дней 22, выходных дней - 8. 

• Октябрь 2022 года: всего дней -31, учебных дней - 20, выходных дней - 11. 

• Ноябрь 2022 года: всего дней - 30, учебных дней - 18, выходных дней - 12. 

• Декабрь 2022 года: всего дней - 31, учебных дней - 19, выходных дней - 12. 

• Январь 2023 года: всего дней - 31, учебных дней - 17, выходных дней - 14. 

• Февраль 2023 года: всего дней - 28, учебных дней - 18, выходных дней - 10. 

• Март 2023 года: всего дней - 31, учебных дней - 17, выходных дней - 14. 

• Апрель 2023 года:  всего дней - 30, учебных дней - 20, выходных дней - 10. 

• Май 2023 года: всего дней - 31, учебных дней – 12, выходных дней - 9. 
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Дни недели Кол-во  

Понедельник 32 

Вторник 33 

Среда 32 

Четверг 33 

Пятница 33 

Итого учебных дней: 163 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного 

учреждения 

Образовательным учреждением самостоятельно разработано и утверждено программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения. Программно-

методическое обеспечение к учебному плану образовательного учреждения включает  

полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана школы используются  учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию,  на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебно-методическое обеспечение на 2022 – 2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Программы Автор, название,  

издательство, год 

издания учебной 

литературы 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официально

м сайте 

издателя 

(издательств

а) 

1  2 3 4  

1. Русский язык и 

литература: 

 

 

1.1. Русский язык: 
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 5 класс Программа ля 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 кл., 

учебно - 

методического 

пособия/ сост. 

Харитонова Е.И, изд. 

Дрофа ,2017 

 

1.Бабайцева 

В.В.,Чеснокова Л.Д.; 

Русский язык.Теория. 

5-9кл, Издательство 

«Дрофа»,2016 г 

2.Никитина 

Е.И.,Русский язык 

русская речь 5 класс 

Издательство 

«Дрофа» 

3.Купалова А.Ю., 

Еремеева 

А.П.,Лидман- Орлова 

Г.К.,Русский язык 

.Практика 5 класс 

Издательство 

«Дрофа» 

http://rosuche

bnik.ru/exper

tise/umk-096  

 

http://rosuche

bnik.ru/exper

tise/umk-096  

 

http://rosuche

bnik.ru/exper

tise/umk-096  

 

1.2. Литература: 

 

 

 5 класс Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 кл. 

Литература. В.Я 

Коровина, Москва, 

«Просвещение», 2016 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.. Литература (в 2 

частях)  Издательство 

«Просвещение»,2015  

www://catalo

g. 

prosv.ru/item/

2 

4832 

www://catalo

g. 

prosv.ru/item/

2 

4833 

 

 Родной язык и 

родная 

литература 

 

 

  Родной язык    

http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-096
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-096
http://rosuchebnik.ru/expertise/umk-096
http://rosuchebnik.ru/umk-096
http://rosuchebnik.ru/umk-096
http://rosuchebnik.ru/umk-096
http://rosuchebnik.ru/umk-096
http://rosuchebnik.ru/umk-096
http://rosuchebnik.ru/umk-096
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1.3. Иностранный язык: 

 

 

 5 класс 

 

Рабочая программа 

общеобразовательных 

учреждений 

«Английский язык» 

Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е.,  

Дули Д. и др. 

«Просвещение»,2019 

Ваулина Ю.Е.,  

Дули Д., Подоляка О.Е и 

др. Английский язык 

«Просвещение» 2019  

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/25380 

 

2. МАТЕМАТИКА: 

 

 

2.1. Математика: 

 
 5 класс Рабочие программы. 

Предметная линия 

«Сфера»5-6кл Бунимович 

Е.А., Кузнецова Л.В., 

Минаев С,С. и др. 

Просвещение.2014 

Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б. и др. Математика 

Издательство 

"Просвещение",2015  

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/25784 

 

3. ОБЩЕСТВОЗ НАНИЕ – 

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ: 

 

 

3.1. Всеобщая история 

 История России   

 5 класс Всеобщая история. 

Рабочие программы.   

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, 

О.С.Сорока-Цюпа, 5-9 

классы «Просвещение» 

2016 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая. И.С./Под 

ред. Искендерова 

А.А.Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Издательство  

«Просвещение»,2015  

 

 

 

 

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/6938 
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3.3. География:  

 5класс 

 

Рабочая программа.5- 

9классы :рабочая 

программа к линии 

УМК под ред. О.А. 

Климановой, А.И 

Алексеева Э.В. .Ким.- 

М.: Дрофа, 2017 

Климанова 

О.А.,Климанов 

В.В..География 5-6 

классы Издательство 

«Дрофа»2019 

http://drofa-

ventana.ru/ex

pertise/umk-

064 

4. ЕСТЕСТВЕННО – 

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ: 

 

4.1. Биология 

 5 класс Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников "Линия 

жизни". 5-9 классы. 

Пасечник В. В., 

Суматохин С. В., 

Калинова Г. С./Под.ред.    

Пасечника В.В 

«Просвещение»,2011 

Пасечник В.В.. 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С и др. / под 

ред Пасечника В.В. 

Биология 5-6класс 

Издательство 

«Просвещение»,2019 

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/24034 

 

5. ИСКУССТВО:  

5.1. Музыка: 

 5 класс Сборник рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Музыка 5 класс. 

Издательство 

«Просвещение»,2019  

 

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/24075 
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Сергеевой, Е. Д. 

Критской : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Сергеева, 

Е. Д. Критская 

«Просвещение»,2019 

5.2. Изобразительное 

искусство: 

 

 5 класс Рабочие программы 

по изобразительному 

искусству 5-7 классы ( 

по прорамме под ред. 

Б.М Неменского) М.: 

Планета ,2013 

Горяева Н.А., 

Островская О.В.; под 

ред. Неменского Б.М., 

Изобразительное 

искусство. Издательство 

«Просвещение», 2019  

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/25245 

 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА: 

 

 5 класс Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я 

Виленского, В.И Ляха 

5-9 классы . Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций 

«Просвещение» 2014 

 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др./под ред. Виленского 

М.Я. Физическая 

культура.  5-7 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 2019  

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/25310 
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7. ТЕХНОЛОГИЯ  

 5 класс  Программы по 

технологии 

.Методическое 

пособие. 5-9 классы 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. / Под 

ред. Казакевича В.М. 

«Просвещение», 2019 

Казакевич 

В.М.,Пичугина 

Г.В.,Семенова Ю.,под 

ред.,КазакевичаВ.М.,6 

кл., Технология 

Просвещение2019 

www://catalo

g.prosv.ru/ite

m/9616 

 

 

3.4 Внеурочная деятельность 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для обучающихся основного общего образования 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности  с учетом интересов обучающихся, этнокультурных, региональных 

особенностей, возможностей образовательного учреждения и социальных запросов 

родителей.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 3 часов в неделю по 

определённым стандартами направлениям в 5-9 классах и учитывает особенности, 

образовательные  потребности и интересы обучающихся.  

Школа предоставляет  обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
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системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, включает предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 5-9 классы, что позволяет обеспечить достижение 

результатов: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; знание основных норм морали; формирование представлений об 

основах светской этики; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные 

занятия школа реализует дополнительные образовательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта внеурочная  деятельность организуется по  

направлениям развития личности: 

духовно-нравственное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

которые отражены в  программах внеурочной деятельности. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах  школы, не задействованных в данный момент в 

учебном процессе. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности   школьников. 

В рамках внедрения ФГОС ООО в МБОУ – ООШ №20 х. Сальский Кагальник 

разработаны программы внеурочной деятельности. 

Цель организации внеурочной деятельности  

- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя. 
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 В школе реализуется оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения.  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

   Основные задачи внеурочной деятельности:   

· выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  оказание помощи в поисках «себя»; 

·  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

·формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;   

·развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

·создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

·развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

·оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  расширение 

рамок общения с социумом. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали:                       

·соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

·опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной  опора на ценности 

воспитательной системы школы; 

·деятельности;  свободный выбор на основе личных интересов ребенка 
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Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:  

·реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

·включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по различным направлениям.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в школе:   

·запросы родителей, законных представителей школьников; 

·приоритетные направления деятельности школы 

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется в свободное от занятий время и 

организуется по направлениям развития личности:  

Духовно - нравственное формированием осознанного и уважительного отношения к 

традициям русского народа;  

к художественному творчеству, укреплением нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях;  

формированием основ нравственного самосознания личности; развитием трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата.  

Социальное освоением детьми положительного социального опыта, социальных ролей и 

установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям.  

Общеинтеллектуальное развитием интеллектуальных способностей, ориентацией на 

мотивацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением 

знаний по изучаемой дисциплине, формированием навыков исследовательской 

деятельности, развитием творческих способностей к научной деятельности, 

формированием необходимых навыков для исследовательской деятельности, умением 

претворять свою авторскую идею.  

Общекультурное формирование общей культуры ребенка, расширением его знаний о мире 

и о себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, 
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расширение его информированности в конкретной образовательной области, обогащение 

навыкам общения и совместной деятельности.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО ОУ определяет чередование учебной и 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности не должна повлечь за 

собой нарушение режима дня школьника. Работа школы строится в соответствии с 

действующими требованиями Минздрава России по организации внеурочной 

деятельности, действующими нормами СанПиН. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

учащихся. Доступность занятий внеурочной деятельности гарантируется образовательным 

учреждением каждому обучающемуся. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного учреждения 

могут использовать  Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения», программы, 

разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную 

экспертную оценку различного уровня. 

 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. В мае проводится 

информационно-презентационная работа педагогов школы по всем предлагаемым видам 

внеурочной деятельности, как для обучающихся, так и для их родителей (законных 

представителей). 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

 

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь 

следующие результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, области, поселку, школе; 



246 

 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;расширение возможностей 

для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов; 

творческая самореализация детей; 

формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

формирование единого воспитывающего пространства; 

развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- принимать участие в работе парами и группами; договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении  проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- воспринимать различные точки зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
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-  использовать в общении правила вежливости. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); понимать знаки, 

символы, модели, схемы; 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Регулятивные УУД: 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную  задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

составлять план решения  проблемы совместно с учителем; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

осуществлять  контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий. 

Личностные результаты: 

сформированность у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости; воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к 

народной природе, своему народу; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре своего и других народов; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
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гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества; 

развитие любознательности и формирование интереса к учению; 

развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы; 

воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие навыков сотрудничества в  исследовательской и проектной деятельности. 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 знание основных моральных норм поведения.; 

чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки, др. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1.Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

2.Смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

3.Морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

Предполагаемые воспитательные результаты реализации программ внеурочной 

деятельности: 
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1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения 

к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

о фашизме и механизмах влияния фашистской идеологии на массовое сознание; о 

современных СМИ, пропаганде и идеологических войнах; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к 

труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или культурной 

принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 

волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 

Таким образом, ВД направлена на достижение воспитательных результатов: 

Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям. 

Получение обучающимися опыта приобретения ими социального опыта. 

Самостоятельное общественное действие. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5-9 классы 

Направление Название объединения 5 класс 

 

Социальное 

 

Разговоры о важном   1 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1 

Общекультурное Функциональная грамотность    
Мир профессий   

Духовно - 

нравственное 

Доноведение 1 

итого 3 
 

      

       

       

Направление Название объединения 5 класс 

15 обуч-ся 

Социальное 

 

Разговоры о важном 1/15 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1/15 

Общекультурное Функциональная 

грамотность  

 

 
Мир профессий   

Духовно - 

нравственное 

Доноведение 1/15 

итого 3 
 

      

      

       

Духовно — нравственное 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи . 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания имеют комплексный характер, знакомят 

школьников с основами различных мировоззрений, нравственными ценностями, 

духовными традициями и  историей своей малой Родины, Донским краем Также духовно-

нравственное воспитание осуществляется через воспитательную программу классного 

руководителя. 

Цель: формирование у  подростка мотиваций к осознанному. нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 
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России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи: 

-Воспитание патриота, любящего Родину и свой родной край, формирование образа малой 

Родины. 

-Овладение культурным и историческим наследием народов донского края 

-Создание для детей возможности выбора сферы деятельности и общения, перспективу 

интересной жизни, развития дарований, способностей, общественных интересов 

-Развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

-Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно - смысловых 

мировоззренческих основ. 

 

Доноведение 

(5 класс) 

Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей  школьного 

возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и адекватного 

понимания места человека в нём. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.                 Пробуждение интереса к малой Родине и  формирование 

пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и явлениях 

Донского края;    

2.                 Формирование элементарных представлений о народах, проживающих 

в Ростовской области, историко-культурном наследии и их традициях; об 

историческом прошлом, современном состоянии и перспективах культурного 

развития Донского края. 

Воспитательные: 

1.      Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от 

поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и 

чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с 

нравственным эталоном. 

2.       Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, 

бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, 

гражданственности и патриотизма. 

Развивающие: 

1.      Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего 

мира с учётом их своеобразия и особенностей.  
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2.      Формирование и развитие элементарных умений работать с различными 

источниками информации для локализации фактов региональной истории и 

культуры во времени, пространстве; для оценочного отношения к фактам, 

проблемам сохранения и развития историко-культурного потенциала Донского 

края   

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения 

  
 

Общеинтеллектуальное 

 

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию 

их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности  школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности  учитывают 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, 

основываются на базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, 

способствуют формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, 

стимулируют познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Финансовая грамотность  

5 класс 

Цели данного курса:  

1. Развитие  экономического образа мышления;  

2. Воспитание ответственности и грамотного финансового поведения в области 

экономических отношений в семье;  

3.  Формирование  опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

         Основные задачи курса:    

1. Формирование  представления о существенных сторонах финансовой грамотности. 
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2. Содействие целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего 

мира, важной составной частью которого являются экономические отношения, с 

помощью экономических категорий и понятий. 

3. Обучение детей пользоваться экономическим инструментарием. 

4. Содействие общему развитию школьников: развитие мышления, эмоционально-

волевой сферы 

5. Развитие  культурного экономического мышления. 

6. Воспитание  ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье. 

Социальное  

Разговоры о важном  

 Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей 

родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт 

прошлого. 

     Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-

обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому личностно-

гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет жить и действовать в 

сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда предсказуемой системе отношений 

«Я — моя страна — мой мир». 

  

     Задачи курса: 

   - содействие обучающемся в понимании особенностей общественных отношений в 

семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему 

стран всего мира; 

   - помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому 

его гражданину определенные права и требующему исполнения определенных 

обязанностей; 

   - обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

     В соответствии с возрастными особенностями школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде определенных фактов и понятий, 

представлений. Именно представления позволяют приблизить ученика к сложным 

явлениям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство гражданской 

причастности. Попутно факты и представления при их анализе и осмыслении содействуют 

формированию сложных структурных элементов общественно-исторических знаний 

(понятий, причинно-следственных связей, закономерностей). 

  

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 
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3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения  -  создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский Кагальник,  реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования : 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Кадровые условия МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский Кагальник реализовано в таблице. В 

ней  соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 
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образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала 

и наметить пути необходимой работы по его дальнейшего развития 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее  

профессиональное 

образование  по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

подготовка   по 

направлениям 

«Менеджмент в 

образовании».  

Педагогический 

стаж 26  лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

Высшее 

профессиональное 

образование, 
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воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

подготовка   по 

направлениям 

«Менеджмент в 

образовании». 

Педагогический 

стаж  14 лет  

Учитель. Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

16 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 
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работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский Кагальник является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров опережают  темпы модернизации системы образования. 
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Сведения о педагогических работниках 

 

№ п/п ФИО Уровень образования 

ВУЗ, ф-т, год окончания 

Занимаемая 

должность/  

преподаваемые 

дисциплины 

Учен

ая 

степ

ень 

Учен

ое 

зван

ие 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификаци

я (категория, 

соответствие) 

Общий стаж Общий 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1. Антоненко 

Андрей 

Викторович 

 

Высшее 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

г.Ростов-на-Дону,  

 

История, 2019г. 

Технология (5-9 

классы) 

 

География (5-9 классы) 

 

Обществознание 

 (6-9 классы) 

 

Профильный труд 

(индивидуальное 

обучение, 9 класс) 

 

 

  1)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Первая  

 

Приказ от 

21.06.2019г.  

№ 462 

26 14 
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Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности», 56 ч., 

г. Москва, 2022 г. 

2) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 
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Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 

ч., г. Москва, 2022 г. 

3) Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования «Новый 

Век» г.Тюмень 

«Организация 

внеурочной работы 

в условиях 

реализации ФГОС», 

108 ч., 17.05.2021г. 

 

4) Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования «Новый 
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Век» г.Тюмень 

«Использование 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч., 

25.08.2021г. 

 

5) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 

12.11.2021г. 

6) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 
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«Работа классного 

руководителя в 

рамках реализации 

ФГОС», 72 часа, 

18.11.2021г. 

7) ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГООС СОО и ФГОС 

ООО третьего 

поколения», г. 

Екатеринбург, 

20.08.2022 г. 

8) ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 
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«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях реализации 

ФГОС СОО и ФГОС 

ООО третьего 

поколения», г. 

Екатеринбург, 

20.08.2022 г. 

2. Брыкина 

Елизавета 

Валерьевна 

Высшее 

 

1) Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» г.Ростов-на-

Дону, 

 

Экономика. Финансы и 

кредит, 2017г. 

Английский язык (2-8 

классы) 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Финансовая 

грамотность»  

 (5,9 классы) 

 

 

   

1)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

развития работников 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ от 

02.09.2019  

№ 174/1 

       

 

3 3 
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2) Экономический колледж 

Южного федерального 

университета г.Ростов-на-

Дону,  

 

Банковское дело, 2013г. 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 

ч., г. Москва, 2022 г. 

2)Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 250ч., 

15.06.2021г. 
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Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающимся», 72ч., 

25.09.2020г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
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воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36ч., 

06.04.2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

«Профилактика 

гриппа и острых 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)», 36ч., 

06.04.2021г. 

   

ГБУ ДПО РО 
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«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Стратегии обучения 

смысловому чтению 

на уроках 

иноязычного 

образования в 

условиях подготовки 

школьников к 

государственной 

итоговой 

аттестации», 72 часа, 

22.04.2022 г. 

3. Бунечко Елена 

Владимировна 

 

Высшее 

 

1)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Южный 

Директор     соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ от 

18.10.2019  

№ 405 

 

26 6 месяцев 



270 

 

федеральный 

университет",  

 

Биология, 2011г. 

 

2) Константиновское 

педагогическое училище, 

 

учитель начальных 

классов, 

 

учитель математики в 

основной школе, 1996г 

 

Биология (5-9 классы) 

 

Химия (8-9 классы) 

 

Естествознание 

(индивидуальное 

обучение, 9 класс) 

 

  1)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 

Высшая  

 

Приказ от 

21.06.2019г.  

№ 462 

26 26 
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ч., г. Москва, 2022  г. 

2)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования: 

развитие в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС», 36 часов, 

2022 г. 
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4. Гурина Елизавета 

Николаевна 

 

Высшее 

 

Федеральное 

государственнон 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная академия» 

2013г. 

 

Инженер 

Педагог-психолог    1)Частное 

общеобразовательно

е учреждение 

дополонительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог-

психолог», 502 ч., г. 

Новочеркасск, 

29.07.2022 г. 

2)Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагог-

психолог в стстеме 

образования: 

организация и 

проведение 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ №72 

от 20.04.2022 

г. 
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психолого-

педагогической 

работы в 

образовательной 

организации», 72 

часа, г.Екатеринбург, 

03.05.2022 г. 

5. Камалов Заим 

Кирманович 

Среднее 

профессиональное 

 

1) Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области 

«Константиновский 

педагогический 

колледж» 

г.Константиновск 

 

Техник-программист, 

прикладная информатика 

(по отраслям) 

2020г. 

Педагог-организатор 

 

Информатика (7-9 

классы) 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Доноведение» (5-9 

классы) 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Мир профессий» 

(8-9 классы) 

 

  1) Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

«Педагог-

организатор», 288 

часов, 12.03.2021г. 

 

2) Частное 

образовательное 

 2 2 
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Дополнительное 

образование 

«Компьютерный 

гений» 

(1-4 классы) 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

01.02.2021г. 

 

3) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

«Проектная и 

исследовательская 
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деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

информатике и ИКТ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа, 07.04.2021г. 

 

4) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа, 07.04.2021г. 

 



276 

 

5) Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация ФГОС 

во внеурочной  

деятельности», 36 

часов, 02.02.2021г. 

 

6) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

«Внеурочная 

деятельность в 
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соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего 

образования: 

проектирование и 

реализация», 72 

часа, 31.03.2021г. 

 

7) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС», 72 

часа, 13.05.2021г. 

 

8) Частное 

образовательное 

учреждение 
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дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в образовательных 

организациях», 16ч., 

28.01.2021г. 

 

9) Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 
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г.Новочеркасск 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 18 часов, 

30.01.2021г. 

6. Кушнир Сергей 

Васильевич 

 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

 

Физическая культура, 

1994г. 

Физическая культура 

(1-9 классы) 

 

Изобразительное 

искусство (5-7 классы) 

 

 

География 

(индивидуальное 

обучение, 9 класс) 

 

Дополнительное 

образование 

«Спортивные игры»  

1-4 классы. 

 

  1) ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа» г.Ростов-на-

Дону, «Физическая 

культура» по 

проблеме: 

реализация 

методического 

сопровождения 

ФГОС в системе 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

учителя физической 

культуры», 144 ч., 

28.08.2020 

 

2) Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Высшая  

 

Приказ от 

22.02.2019  

№ 131 

33 33 
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Дополнительно

е образование 

«Теннис» 

 

 

Дополнительное 

образование «Футбол» 

Век». 

 Применение 

специальных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 72 

часа, 10.08.2021г.  

 

3) Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век». 

Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации, 72 часа, 

10.08.2021г.  

4) ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа» г.Ростов-на-



281 

 

Дону, 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС», 72 

часа, 11.05.2021г. 

 

5) Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования «Новый 

Век» г.Тюмень 

«Дополнительное 

образование 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях при 

новых ФГОС по курсу 

«Шахматы», 108 ч., 

17.05.2021 

 

6) ООО «Центр 

инновационного 
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образования и 

воспитания» Единый 

урок «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 250 

часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель», 

15.06.2021г. 

 

7) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-
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20», 36 часов, 

29.03.2021г. 

 

8) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

инфекций в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID -

19)», 36 часов, 

29.03.2021г. 

9) Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования «Новый 

век» г.Тюмень 

«Актуальные 

методы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с ФГОС 
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ООО от 2021 года», 

108 часов, 21.05.2022 

10) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

требований 
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обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 

ч., г. Москва, 2022  г. 

7. Лозовая Луиза 

Владимировна 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет» 

Г.Ростов-на-Дону 

 

 

Дефектолог, 2017 год 

       

8. Петренко 

Светлана 

Евгеньевна 

Высшее 

 

1) Псковский ордена "Знак 

Почета" госпединститут им. 

С.М.Кирова,  

Русский язык и 

литература,1995г. 

Русский язык и 

литература  

(6,7,8 классы) 

 

Внеурочная 

деятельность 

  1) ООО «Высшая 

школ делового 

администрирования»

, «Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

Первая  

 

Приказ от 

24.01.2020 

№40 

34 34 
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2) Константиновское 

педагогическое училище,  

 

Учитель начальных 

классов, воспитатель, 

1984г. 

«Разговоры о важном» 

- 8 класс. 

ОДНКНР (5,6,7,8,9 

классы) 

Родной язык (5,9 

классы) 

Родная литература (9 

класс) 

 

условиях реализации 

ФГОС», 144 часа, 

24.06.2021г. 

 

2) ООО «Высшая 

школ делового 

администрирования»

. 

«Оказание первой 

помощи», 72 часа, 

16.06.2021г. 

 

3) Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа» г.Ростов-на-

Дону, «Теория и 

методика 

преподавания 

дисциплины 

«Музыка»в 

общеобразовательно

й школе», 304 ч., 

28.08.2020 
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4) ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа» г.Ростов-на-

Дону, «Элементы 

теории и методики 

преподавания 

предмета «Родной 

язык и родная 

литература» в 

общеобразовательно

й школе в условиях 

реализации ФГОС», 

144 ч., 28.08.2020  

 

5) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20», 36 часов, 
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17.03.2021г. 

 

6) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

инфекций в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID -

19)», 36 часов, 

17.03.2021г. 

 

7) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 250 

часов для 

осуществления 
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профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель», 

08.07.2021г. 

 

8) Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования «Новый 

Век» г.Тюмень 

«Дополнительное 

образование 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях при 

новых ФГОС, 108 ч., 

25.05.2021 

9)ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
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«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения русскому 

языку и литературе в 

условиях 

реализации ФГОС», 

144 ч., 04.06.2022 г. 

10) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

развития работников 
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образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 56 ч., 

г. Москва, 2022 г. 

11) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 
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развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 

ч., г. Москва, 2022  г. 

9. Трофимчук 

Татьяна Сергеевна 

Высшее 

1) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет», город 

Ростов-на-Дону 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

  1)Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании», 324 ч,  

 

 

14 

 

6 месяцев 
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Русский язык и литература,  

2016г. 

 

2) г.Константиновск 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области Константиновский 

педагогический колледж 

 

Учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы, 

2008г. 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы в 

8, 9 классах 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

Дополнительное 

образования «Юный 

лингвист» - 9 класс. 

  1)Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»

, г.Екатеринбург, 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

72ч., 20.08.2020 

2)Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»

, г.Екатеринбург, 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 

20.08.2020 

 

3) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

 

 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ от 

02.03.2015  

№ 23/1 

 

 

14 

 

 

 

 

14 
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      5) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции, 36 часов, 

17.03.2021 

6) ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования 

по дополнительной 

профессиональной 

программе Методика 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 72 часа, 

27.01.2021г. 

7) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 
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      развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания 

на практике», 72 

часа, 09.12.2021г. 

 

9) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 

16.12.2021г. 

10) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

36 часов, 16.12.2021г. 

11) ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

«Федеральный 
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      12)Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 56 ч., 

г. Москва, 2022 г. 

13) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

   



297 

 

      Российской 

Федерации»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе«Реализа

ция требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООН в 

работе учителя», 36 

ч., г. Москва, 2022  г 

 

14) Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования: 

развитие в 

соответствии с 
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10. Юрданидзе 

Зарина Яшаевна 

Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Волгодонской 

медицинский колледж»  

г.Волгодонск 

 

Фармация 

2019 

Социальный педагог   1)Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся», 502 

часа, 30.01.2022г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

пр.172/1 от 

26.10.2021 

  

11. Черкашина 

Александра 

Владимировна  

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ) г. 

Учитель математики 

(5,7,8,9 классы) 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о важном» 

  1)Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век». 

«Актуальные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 
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Ростов-на-Дону», 2021 г. 

 

 

Учитель математики  

условиях реализации 

ФГОС ООН», 108 

часов, 16.09.2022г.  

2) Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век». 

«Особенности 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

контексте ФГОС», 108 

часов, 16.09.2022г.  

3) Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век». 

«Реализация в 

общеобразовательно

м учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ», 
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108 часов, 

16.09.2022г.  

4) Центр 

педагогических 

инноваций и 

развития 

образования «Новый 

Век». 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации», 108 

часов,  16.09.2022г.  

12. Шайманова 

Наргиза 

Байрамовна 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 

2009 г. 

 

Учитель истории (5-9 

классы) 

Индивидуальное 

обучение 9 класс 

(история Отечества, 

Мир истории) 

  1)ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Оказание первой 

помощи», 72 ч., 

08.08.2022 г. 

2) ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования 

по дополнительной 

профессиональной 
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Учитель истории программе 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы», 108 ч., 

03.09.2022 г. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

Семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГО 

ООО. 

2022-2023 уч год 

 

Заместитель 

руководителя 

Презентации, 

рекомендации, 

инструкции. 

Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

 

В течение года Заместитель 

руководителя 

Совещание при 

директоре. 

 

 Заседания 

методических 

объединений 

учителей  по 

проблемам введения 

В течение года 

по плану работы 

МО 

Руководители 

методических 

объединений 

Совещание при 

директоре 
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ФГОС. 

 

Конференции 

участников 

образовательного 

процесса и 

социальных 

партнёров ОУ по 

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её 

отдельных разделов, 

проблемам 

апробации и 

введения ФГОС 

В течение года, 

по 

согласованию. 

Заместитель 

руководителя 

Презентации, 

рекомендации, 

инструкции. 

Участие педагогов в 

разработке разделов 

и компонентов 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения. 

 

Август 2022г Заместитель 

руководителя 

Совещания при 

директоре. 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых 

столов, «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС. 

 

В течение года Руководитель, 

заместитель 

руководителя 

Совещания при 

директоре,  презентации 
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3.5.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню 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. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-
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отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 
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мышление 

педагога) 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 
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самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 
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образовании применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 
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методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 
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педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 
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частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 
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оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 
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средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

процесса образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.5.1.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета: 

оплату труда работников ОУ с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала др.).  

 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год и отражается в смете 

образовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: фонд оплаты 

труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ОУ в 

соответствии с нормативными актами.  Распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда занимается комиссия, в состав которой входят администрация ОУ и 

педагогические работники. 

 

3.5.1.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Для создания материально-технической базы школа руководствуется   следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 
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Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

 

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она 

формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым 

оборудованием частично.  

 

МБОУ- ООШ № 20 х.Сальский Кагальник  располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, управлении 

и др.) 

Ноутбук ASUS N61VG 1 Учебный процесс 

Внеурочная деятельность 

НоутбукAcer 3 Учебный процесс 

Внеурочная деятельность 

НоутбукLenovo 2 Учебный процесс 
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Внеурочная деятельность 

Ноутбук Sony 2 Учебный процесс 

Внеурочная деятельность 

Персональный компьютер 

(рабочее место ученика 

2001) 

1 Учебный процесс 

Персональный компьютер 

(рабочее место ученика 

2007) 

1 Учебный процесс 

Персональный компьютер 

(рабочее место ученика 

2009) 

3 Учебный процесс 

Рабочее место ученика 2 Учебный процесс 

Автоматезированное 

рабочее место 

1 Учебный процесс 

Компьютер в сборе 2 Учебный процесс 

Компьютер в сборе(2011) 7 Учебный процесс 

Персональный компьютер 

(рабочее место 

библиотекаря) 

1 Учебный процесс 

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Музыкальный центр Soni 1 

Музыкальный центр Miniс в DVDLGMDD-D72X 1 

МФУ Canon 4018 10 

МФУ HP Laser 1 

Принтер HP 1 

Проектор Acer 1 

Сканер HP 1 
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Телевизор LG 20F30 1 

Экран на штативе 160x160 MW(SAM-1102) 1 

Фотоаппарат Panasonis 507e 1 

Интерактивная доска со встроенным проектором 

«SMART» 

4 

Интерактивная доска со встроенным проектором 

Panasonic 

1 

Мультимедиа-проекторEpson EB-S12 2 

 

Учебно – наглядные пособия 

 

Учебный предмет 

 

 

Наименование пособий 

 

Количество 

шт 

Русский язык Таблицы демонстрационные "Русский язык. Причастие 

и деепричастие" 

1 

 Таблицы 10 

 Словари 15 

 Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в 

корне слова" (5 таблиц+32 карт.) 

(5 

таблиц+32 

карт.) 

 Львова.Основные языковые средства 

выразительности.(1) 

1 

 Львова.Правоп.И и Ы./Зн.преп.между частями 

бессоюз.слож. предл. 

1 

 Комплект наст. уч.-нагляд. пособий по русскому языку 

для 5–7 кл. 15 табл.+мет. (ф. 60х90) 

15 

табл.+мет. 

(ф. 60х90) 

 Таблицы демонстрационные "Основные правила 

орфографии и пунктуации 5-9 класс"  (12 табл.) 

(12 табл.) 
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Литература  Комплект писателей 18 век (20 шт) 1 

 Комплект писателей 19 век (20 шт) 1 

 Комплект писателей 20 век (20 шт) 1 

 Комплект зарубежных писателей (15 шт) 1 

 Зинина. Схема анализа стихотворения (нагл. по 

литер.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Литература 5-11 

классы.Теория литературы"( 20 табл.),  наглядное 

пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Литература 5кл" (12 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Литература 6кл" (12 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Литература 7кл"(12 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Литература 8кл" (12 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Литература 9кл" (12 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Зинина.Классицизм, Сент-зм/ Роман-зм, Модер-зм 

(нагл.по лит-ре) учебное пособие 

1 

История Государственные символы России (1) учебное пособие 1 

 Комплект табл."История. Всемирная история" 

обобщающие таблицы, 5табл.,  наглядное пособие 

1 

 Комплект табл."История.История России" 

обобщающие табл., 9 табл.,  наглядное пособие 

1 

Математика Транспортир классный пластмассовый 2 

 Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 2 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 2 

 Циркуль классный пластмассовый 2 
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 Портреты математиков ( 18 шт, Ф А3 ) 1 

 Набор геометрических тел демонстрационный 1 

 Комплект таблиц по алгебре "Алгебра. Графики 

числовых функций" (6 табл., формат А1, лам.),  

наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по алгебре "Алгебра. Неравенства" (8 

табл., формат А1, лам.),  наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по алгебре "Алгебра. Уравнения" (12 

табл., формат А1, лам.),  наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по алгебре "Алгебра. Формулы. 

Преобразования выражений" (10 табл., формат А1, 

лам.),  наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по алгебре "Алгебра. Функции, их 

свойства и графики" (8 табл., формат А1, лам.),  

наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по алгебре "Алгебра. Числа. 

Числовые последовательности" (6 табл., формат А1, 

лам.),  наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 

Многоугольники" (10 табл., формат А1, лам.),  

наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 

Окружность" (8 табл., формат А1, лам.),  наглядное 

пособие 

1 

 Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 

Преобразования фигур. Координаты. Векторы"(10 т, 

А1, лам),  наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 

Прямые. Отрезки. Углы" (8 табл.,  А1, лам.),  

наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 

Треугольники" (14 табл., формат А1, лам.),  наглядное 

пособие 

1 
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 Комплект таблиц по геометрии "Стереометрия. 

Многогранники" (8 табл., А1, лам.),  наглядное 

пособие 

1 

 Комплект таблиц по геометрии "Стереометрия. 

Основные построения в пространстве" (8 табл., А1, 

лам.),  наглядное пособие 

1 

 Греческий алфавит.Латинский алфавит.(1) учебное 

пособие 

1 

 Связь между единицами измерений.(2) учебное 

пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Алгебра 7 класс" ( 15 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Алгебра 8 класс",  

наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Алгебра 9 класс" ( 12 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Геометрия 7 класс" (14 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Геометрия 8 класс"( 15 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Геометрия 9 класс"( 13 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Математика 5 класс" 18 

шт.,  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Математика 6 класс" 12 

шт.,  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Комбинаторика" (5 

табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Теория вероятностей и 

математическая статистика"(6 табл.),  наглядное 

пособие 

1 

Информатика  Таблицы демонстрационные "Информатика 5-7 кл." 17 

шт 

17 
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 Таблицы демонстрационные "Информатика и КТ  8-9 

кл. (7-9 кл.)"11 шт 

11 

 Масленникова.Виды информации.(1) 1 

 Масленникова.Системный блок.(1) 1 

 Масленникова.Состав персонального компьютера.(1) 1 

Технология  Стусло 550мм универсальное  1 

 Угольник металлический  2 

 Набор плашек и метчиков (М3-10)  5 

  Ножницы по металлу 250 мм  20 

  Очки защитные  20 

  Тиски слесарные поворотные 80 мм.стальные 10 

 Плакаты "Безопасность труда при деревообработке" (5 

листов, размер450х600) 

1 

 Плакаты "Безопасность труда при металлообработке" 

(5 листов, формат 45*60) 

1 

 Плакаты "3аземление и защитные меры 

электробезопасности" (напряжение до 1 000 В) 

1 

 Коллекция "Металлы"  1 

 Коллекция "Пластмассы"  1 

 Коллекция "Чугун и сталь"  1 

 Лобзик 300мм 2 

 Полотна для лобзика(пилочки) 50 

 Наглядное пособие «натуральные объекты древесных 

пород дикорастущих и интродуцированных на 

территории Ростовской области» 

1 

 Клещи  1 

Основы Противогазы 10 
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безопасности 

жизнедеятельности 

 Плакаты «Основы воинской службы» 1 

 Плакаты «Первая медицинская помощь» 1 

 Плакаты «Служба спасения» 1 

 Плакаты «Классификация ЧС» 1 

 Стенд "Осторожно-терроризм" 700х1500, панель, 

профиль 

1 

 Стенд «Основы гражданской обороны» 1200х1000, 

панель, профиль 

1 

 Стенд «Порядок действий работников школы при 

пожаре»700х1000 Панель, профиль. Полноцветная 

печать. 

1 

 Плакаты "Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы" (10 плакатов 30*41 см) 

1 

 Плакаты "Безопасность труда при деревообработке" (5 

листов, размер 450х600) 

1 

 Плакаты "Безопасность труда при металлообработке" 

(5 листов, формат 45*60) 

1 

 Плакаты "Действия населения при авариях и 

катастрофах техн. хар." (комплект 10 пл., 30x41 см) 

1 

 Плакаты "Действия населения при стихийных 

бедствиях" (комплект 10 пл., 30x41 см) 

1 

 Плакаты "Действия при пожаре" 1 

 Плакаты "Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС" (70*100, 10 пл.) 

1 

 Плакаты "Защита населения в ЧС мирного и военного 

времени" 

1 

 Плакаты "Защитные сооружения гражданской 

обороны" (10 шт. 30*41) 

1 
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 Плакаты "Знаки дорожного движения" (8 пл.) ламинир. 1 

 Плакаты "Компьютер и безопасность" (2 листа, размер 

450х600) 

1 

 Плакаты "Первая медицинская помощь в ЧС" 

(комплект 10 пл., 30x41 см.) 

1 

 Плакаты "Первая медицинская помощь в ЧС" 

(комплект 12 пл., 50x70 см.) 

1 

 Плакаты "Первичные средства пожаротушения" (3 

листа, формат 45*60) 

1 

 Плакаты "Пожарная безопасность." (2 плаката, 

полноцветные, ламинированные, формат 45 х 60 см). 

1 

 Плакаты "Правила поведения в ЧС природного 

характера" (комплект 5 пл.) 

1 

 Плакаты "Правила поведения в ЧС техногенного 

характера" (комплект 6 пл.) 

1 

 Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях 

на транспорте" (комплект 8 пл.) 

1 

 Плакаты "Правила поведения при вынужденом 

автономном существовании в природной среде. (12 

шт.) 

1 

 Плакаты "Умей действовать при пожаре" (комплект 10 

пл., 30x41 см.) 

1 

 Плакаты "Экстренная реанимация и первая 

медицинская помощь" (6 листов, размер 450х600) 

1 

Химия  Набор №10 ОС Сульфаты.Сульфиты.Сульфиды. 1 

 Набор №18 ОС Минеральные удобрения. 1 

 Набор №23 ОС Образцы органических веществ. 2 

 Набор №5 ОС Металлы (малый) 1 

 Набор №6 ОС Щелочные и щелочноземельные 

металлы. 

1 
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 Коллекция "Топливо"  1 

 Коллекция "Волокна" демонстрационная 1 

 Коллекция "Шкала твердости"  1 

 Коллекция "Шкала твердости"  1 

 Прибор для получения газов ППГ  5 

 Портреты химиков ( 16 шт, Ф А3 )  1 

 Аппарат для проведения химических реакций 1 

 Набор № 17 ОС "ИНДИКАТОРЫ",  наглядное пособие 1 

 Набор № 9 ОС "ГАЛОГЕНИДЫ",  наглядное пособие 1 

 Классификация органических соединений.(1) учебное 

пособие 

1 

 Окислительно-восстановительные реакции.(1) учебное 

пособие 

1 

География  Компас школьный  10 

 Курвиметр 8 

 Теллурий (Модель Солнце – Земля- Луна) 1 

 Внутреннее строение Земли.(1) учебное пособие 1 

 Виды экологических проблем.(1) учебное пособие 1 

 Виды экологических ситуаций.(1) учебное пособие 1 

 Распр.солн.света и тепла на Земле/Стр.Земли и 

зем.коры(2) учебное пособие 

1 

 Циклон и антициклон (1) учебное пособие 1 

 Таблицы демонстрационные "География России. 

Природа и население 8 класс (10 табл,),  наглядное 

пособие 

1 

 Крупнейшие вулканы и землетрясения мира, учебное 

пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "География России. 1 
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Хозяйство и географические районы 9 класс( 15 табл.),  

наглядное пособие 

 Таблицы демонстрационные "География. Материки и 

океаны. 7 класс "(10 табл.),  наглядное пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Земля и солнце" 4 шт.,  

наглядное пособие 

1 

 Австралия. Социально-эконом. карта. Интеракт. Нагл. 

пос. 

1 

 Агроклиматические ресурсы России. Интеракт. Нагл. 

пос. 

1 

 Антарктида. Интерактивное наглядное пособие. 1 

 Африка. Физическая карта. Интеракт. Нагл. пос. 1 

 Гидросфера. Интеракт. Нагл. пос 1 

 Земля во Вселенной. Интеракт. Нагл. пос. 1 

 Зоогеографическая карта мира. Интеракт. Нагл. пос. 1 

 Интерактивная модель Солнечной системы. Интеракт. 

пособие 

1 

 Карта океанов. Интерактивное наглядное пособие 1 

 Литосфера. Интеракт. Нагл. пос. 1 

 План и карта. Интеракт. Нагл. пос. 1 

 Физическая карта России. Интерактивное нагл. пос. 1 

 Физическая карта мира. Интерактивное нагл. пос. 1 

 Южная Америка. Политическая карта. Интеракт. Нагл. 

пос. 

1 

 Южная Америка. Физическая карта. Интеракт. Нагл. 

пос. 

1 

 Коллекция "Полезные ископаемые", наглядное 

пособие  

1 

 Коллекция "Почва и ее состав",  наглядное пособие 1 
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 Модель "Циклон и антициклон" (демонстрационная),  

наглядное пособие 

1 

 Комплект таблиц по географии раздат. "Природа 

материков и океанов" (цвет, лам, А4, 12 шт.),  

наглядное пособие 

1 

 Транспаранты "Географическое положение 

России"учебное пособие 

1 

 Учебная карта "Карта полушарий" (ср. школа) 

(матовое, 2-стороннее лам.),  наглядное пособие 

1 

 Учебн. карта "Великие географические открытия 

(конец XV - середина XVII вв.)" (100*140),  наглядное 

пособие 

1 

Иностранный язык Таблицы демонстрационные "Основная грамматика 

немецкого языка" 

1 

 Карта: Яковлева П.Н. Грамматика. Немецкий алфавит 

в картинках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 

 Немецкий алфавит в картинках 1 

 Немецкий яз.Германия / Берлин (2) 2 

 Шмакова. Немецкий алфавит в картинках. (1). 1 

 Шмакова.Нем.яз.Классная комната.5-8кл.(1) 1 

 Шмакова.Нем.яз.Моя семья.5-8кл.(1) 1 

 Шмакова.Нем.яз.Одежда.5-8кл.(1) 1 

 Шмакова.Нем.яз.Распорядок дня.5-8кл.(1) 1 

 Портреты писателей (немецк. яз., 5 шт., А3) 5 

Биология  Скелет человека на подставке (170 см.) 1 

 Наглядное пособие основных представителей 

насекомых Жестококрылые (Жуки) Ростовской 

области засушенных термоспособом 

1 

 Наглядное пособие основных представителей 

насекомых  Ночные Разноусые Чешуекрылые бабочки 

1 
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Ростовской области засушенных термоспособом 

 Сивоглазов.Изменчивость.(1) учебное пособие 1 

 Сивоглазов.Моногибридное скрещ.(1) учебное пособие 1 

 Сцепленное наследование признаков (Опыты 

Т.Моргана).(1) учебное пособие 

1 

 Чернов. Нуклеиновые к-ты.АТФ-

аденозинтрифосф.кисл. учебное пособие 

1 

 Чернов. Типы размнож.организмов./Стр.и 

функц.белков.(2) учебное пособие 

1 

 Чернов.Фотосинтез./Строение и уровни 

организ.белка.(2) учебное пособие 

1 

 Чернов.Центры происх.культ.растений/Стр.и 

функц.углев(2) учебное пособие 

1 

 Чернов.Цепи питания/Сукцессия учебное пособие 1 

 Чернов.Уровни организации живого (1) учебное 

пособие 

1 

 Торс человека разборный (42 см.)  наглядное пособие 1 

 Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Животные"  

наглядное пособие 

1 

 Компакт-диск "Уроки биологии КиМ. Растения, 

бактерии, грибы" учебное пособие 

1 

 Набор муляжей грибов,  наглядное пособие 1 

 Портреты биологов ( 26 шт, ф А3 ),  наглядное пособие 1 

Физика  

 

Магнит U-образный демонстрационный 1 

 Магнит полосовой демонстрационный(пара) 1 

 Набор палочек по электростатике 1 

 Прибор для изучения правила Ленца 1 
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 Штатив изолирующий ШтИз-1 (пара)  1 

 Набор Палочек по электростатике  1 

 Прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

проводника от его длины, сечения и материала 

1 

 Стрелки магнитные на штативах (пара)  1 

 3еркало выпуклое и вогнутое (комплект)  1 

 Весы учебные с гирями до 200г.  3 

 Магнит полосовой лабораторный (2шт.)  3 

 Миллиамперметр лаб.  3 

 Модель электродвигателя (разборная) лабораторная 4 

 Термометр жидкостной (0-100 град.)  6 

 Цилиндры свинцовые со стругом  6 

 Электромагнит разборный (подковообразный) 6 

 Электроскопы (2 шт.)  2 

 Портреты физиков ( 35 шт, Ф А3 ) 1 

 Груз наборный 1 кг (металлический)  1 

 Лабораторный набор "Геометрическая оптика." 2 

 Динамометр лабораторный 5Н 5 

 Набор тел равного объема (дем.)  1 

 Набор тел равной массы и равного объема (лаборатор.) 3 

 Сосуды сообщающиеся  1 

 Маятник Максвелла  1 

 Камертоны на резонансных ящиках (пара)  1 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(Магдебургские полушария) 

1 

 Шар Паскаля  1 
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 Набор соединительных проводов (шлейфовых) 7 

 Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 6 

 Набор гирь для весов на 1000гр. 6 

 Весы учебные с гирями до 200 гр 3 

 Барометр БР-52,  наглядное пособие 1 

 Гигрометр психрометрический (демонстрационный),  

наглядное пособие 

1 

 Динамометр двунаправленный (демонстрационный),  

наглядное пособие 

1 

 Манометр демонстрационный,  наглядное пособие 1 

 Манометр жидкостной демонстрационный,  наглядное 

пособие 

1 

 Машина электрофорная,  наглядное пособие 1 

 Набор для демонстрации спектров магнитного поля 

тока,  наглядное пособие 

1 

 Набор тел равного объема (дем.),  наглядное пособие 1 

 Набор тел равной массы (дем.),  наглядное пособие 1 

 Прибор для демонстрации вынужденных колебаний,  

наглядное пособие 

1 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости#,  

наглядное пособие 

1 

 Лабораторный набор "Гидростатика , плавание тел.",  

наглядное пособие 

1 

Физическая 

культура 

Компас школьный  6 

 Курвиметр 2 

 Гантель 10 кг 1 

 Мяч баскетбольный 13 
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 Мяч волейбольный «Гала» 2 

 Мяч волейбольный «Легенда» 3 

 Мяч гандбольный «Матса №1» 4 

 Мяч футбольный«Болон» 4 

 Мяч футбольный «Матса №5» 2 

 Ракетка для настольного тенниса 4 

 Сетка волейбольная с тросом 1 

 Сетка гандбольная  с гасителями 1 

 Гантель 10 кг 1 

 Мат гимнастический 1*2*0,08 5 

 Мат гимнастический 1*2*0,1 3 

 Сетка для настольного тенниса 3 

 Махи ногой, выпады и пружинистые покачивания.(1) 1 

 Наклоны вперед, назад и в стороны.(1) 1 

 Повороты и круговые движения туловища.(1) 1 

 Приседания, прыжки, упражнения в упоре.(1) 1 

 Упражнения в парах лицом друг к другу.(1) 1 

 Упражнения в парах.(1) 1 

 Упражнения для рук и плечевого пояса.(1) 1 

Изобразительное 

искусство 

Ветка муляжей "Абрикос",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Апельсин",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Ассорти",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Баклажан",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Груши",  наглядное пособие 1 
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 Ветка муляжей "Лимон",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Огурцы",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Персик",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Помидор",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Слива",  наглядное пособие 1 

 Ветка муляжей "Яблоко",  наглядное пособие 1 

 Портреты художников ( 22шт, ф А3 ),  наглядное 

пособие 

1 

 Таблицы демонстрационные "Декоративно-прикладное 

искусство"6 шт. ,  наглядное пособие 

1 

 

Здания 

Здания Тип 

здания 

Общая 

площадь 

Право на здание 

Здание школы   

Типовое 

 

 930,3кв.м. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области. Кадастровый № 61-61-

25/017/2008-043.Регистрационный№61-

АД392269 дата выдачи 23.12.2008г. 

Мастерские   

Типовое  

 

154,2кв.м 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области.  Кадастровый .№ 61-

61-25/017/2008-044.  Регистрационный № 

61-АД 392270  дата выдачи 23.12.2008 г. 

Сарай-туалет  

 

Типовое  

 

 

35,1кв.м. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области.   Кадастровый № 

61:20:0060501:719:49.  Регистрационный № 

61-АЖ 362852  дата выдачи 12.07.2011г. 
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Технические средства 

 

Вид техники Количество 

(шт.) 

Состояние Где используется 

Учебное оборудование:    

Станок токарный по металлу 3 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Станок фрезерный 1 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Станок сверлильный  3 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Станок токарный по дереву  4 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Станок заточной 1 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Станок муфельная печь 1 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Станок фуговальный 1 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Стусло 550мм универсальное  1 Хорошее Учебный  процесс 

Набор плашек и метчиков 

(М3-10)  

5 Хорошее Учебный  процесс 

 Ножницы по металлу 250 мм  20 Хорошее Учебный  процесс 

 Тиски слесарные поворотные 

80 мм.стальные 

10 Хорошее Учебный  процесс 

Лобзик 300мм 2 Хорошее Учебный  процесс 

Полотна для лобзика 

(пилочки) 

50 Хорошее Учебный  процесс 

Спиртовки  2 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Прибор для электролиза 

растворов 

1 Хорошее Учебный процесс 

Прибор для получения газов 5 Хорошее Учебный  процесс 
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Штатив лабораторный для 

пробирок 

6 Хорошее Учебный  процесс 

Весы  10 Удовлетворит. Учебный процесс 

Рубанки  10 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Молотки  20 Удовлетворит. Учебный процесс 

Зубило  5 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Круглогубцы  3 Удовлетворит. Учебный процесс 

Напильники  10 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Ножницы по металлу 10 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Ножовка по дереву 10 Удовлетворит. Учебный процесс 

Пассатижи  2 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Плоскогубцы  5 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Набор слесарных 

инструментов 

 5 Удовлетворит. Учебный  процесс 

Тиски слесарные 63 мм. 

Поворотные на струбцине 

15 Удовлетворит. Учебный  процесс 

 

3.5.1.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ – ООШ № 20 х.Сальский Кагальник ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
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3.5.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации основной образовательной программы. 

Для планового изменения условий реализации основной образовательной программы 

необходима разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; б) сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий; в) контроля за состоянием системы условий. 

3.5.2.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы; 

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в 

соответствии с основной 

образовательной программой. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности; 

реализация планов работы  

методических объединений. 
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3 Наличие педагогов, способных 

реализовать основную 

образовательную программу (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

повышение квалификации 

педагогических работников; 

аттестация педагогических работников; 

эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе  

реализация графика использования 

компьютерного класса 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации; 

качественная организация работы 

официального сайта школы. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации основной 

образовательной  программы; 

участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Список  учебников для реализации 

задач основной образовательной  

программы; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 
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7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

хлебобулочными изделиями 

(льготное питание) 

эффективная работа спортивных 

мероприятий. 

3.5.2.2. Дорожная карта  по                   формированию   необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

ООО  

2022-2023 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

май-август 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2022-2023 гг. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

2022 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

 

по мере надобности 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

по мере надобности 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

– календарного учебного графика; 

– положений об организации  внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения о системе оцениваниия, 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

промежуточной аттестациии 

обучающихся. 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

в течение всего 

периода 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

2022-2023 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

деятельности 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС  и порядке перехода на 

них 

2022 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

содержание ООП ООО 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

в течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

в течение года 

 

3.5.2.3. Контроль за состоянием системы условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП ООО МБОУ- ООШ № 20 

х.Сальский Кагальник  в системе условий и контролем состояния системы условий является 

разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО    

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 

его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП ООО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ.  

 

Объекты контроля Субъекты контроля Сроки контроля 
Методы сбора 

информации 

Степень освоения 

педагогами новой 

образовательной 

программы.  

 

Повышение 

Зам.директора по 

УВР директор  

Май 

2022г. 

Май 2023г. 

 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

(тематическое 

планирование, 
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квалификации. 

Самообразование. 

 

В течение года 

программы) 

Степень освоения 

Требований ФГОС 

во внеурочной  

деятельности 

Директор  

Педагог-организатор 

Май 

2022г. 

Авг. 

2022 

Май 2022г. 

Август 

2022г. 

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации 

(тематическое 

планирование, 

программы) 

Степень 

обеспеченности 

учебниками, 

методическими 

материалами и пр.  

 Директор  

 

Июнь. 2022г. 

Авг. 2022 

Июнь 2022г. 

Август 2022г. 

Изучение 

документации 

(УМК, 

Программы) 

  

Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально-

техническими 

ресурсами   

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Июнь 

2022г. 

Авг. 

2022 

Август 

2022г. 

Изучение 

документации 

(акт приемки школы 

к новому учебному 

году) 

выполнение 

требований к 

образовательным 

учреждениям в части 

санитарных норм, 

безопасности,  

охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников,  

Информационного 

Директор 

  

 

 

Июнь-август 

2022г. 

Июнь-август 

2022г. 

 

 

В течение года 

изучение  

документации 

(акт приемки школы 

к новому учебному 

году) 

 

Информирование 

педагогических 

работников, 
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обеспечения.   обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогической 

общественности о 

ходе внедрения 

ФГОС ООО 

Порядок  

использования  

образовательных 

технологий 

 

Зам.директора по 

УВР   

В течение года Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

посещение занятий 

Реализация 

требований ФГОС во 

внеучебной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

Директор  

Педагог-организатор 

В течение года Посещение занятий 

Диагностика 

Реализация 

требований ФГОС во 

внеучебной 

деятельности по 

сохранению 

здоровья 

Директор 

Педагог-организатор 

В течение года Диагностика 

здоровья учащихся, 

наблюдения, 

посещение 

мероприятий 

Реализация 

требований ФГОС по 

системе оценки . 

Директор  В течение года Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации. 

Посещение занятий. 

Результат 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

 

Директор  В течение года Диагностика, 

изучение 

документации, 

посещение занятий 

Реализация 

требований ФГОС по 

выполнению 

Директор 

Зам.директора по 

В течение года Изучение 

документации 
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учебного плана  

 

УВР Посещение занятий 

 

3.6. План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Программа воспитания МБОУ-ООШ № 20 х.Сальский Кагальник (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2022 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ- ООШ № 20 х.Сальский Кагальник и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.  

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), 

 

общая цель воспитания в школе –личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

двум уровням общего образования: 

 

2.1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие— не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
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слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 

2.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо 
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поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 
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-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 

 

открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу; мини футболу, 

теннису,  «Зарница» «Турслет», «Веселые старты» и т.п.; 

 

-досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  

ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека,  8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
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-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися при полном составе учеников и учителей Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

-Предметные недели (гуманитарные предметы и естественнонаучные); 

 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

-«Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Первый звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в Школьный парламент, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне школы. 
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На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

 

3.2.1 Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

3.2.2 Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

3.2.3 Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

3.2.4 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

           -  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

            - использование оптимальных  двигательных режимов для детей с  учетом их   

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление в МБОУ- ООШ № 20 х. Сальский Кагальник реализуется 

программами внеурочной деятельности:  «Подвижные игры», программами 

дополнительного образования «Туристический», «Спортивные игры».  

Школьный спортивный клуб. 

По итогам работы проводятся Дни здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи; активизация внутренних резервов учащихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

«Казачьему краю – казачье образование»   

- расширение    спектра  программ  дополнительного образования, содержащих  казачий  

компонент  до 15%; 

- внедрение программ внеурочной деятельности казачьей направленности; 

- реализация механизма эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, направленного на возрождение казачьих традиций; 

 

основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 
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формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Доноведение». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные проекты. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие 

ценности. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени начального 

общего образования. 

Программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности : «В мире книг», 

«Весёлая грамматика», «Шахматы» 

Ожидаемые результаты: 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных 

неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 
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Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений школьников в 

проектах. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Основными задачами являются 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческим профессиям. 

получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Занимательная 

математика», «Доноведение». 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей 

культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира, традициях 

Донского казачества. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Цель: Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 

развития его индивидуальности. 

Задачи:  

Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в общении с другими 

людьми, терпимое отношение к людям).  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся . 

Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни класса, школы, 

района, области, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы реализации: 

•     проведение субботников; 

•     беседы; 

•     участие в акциях;  «Уроки мужества»; 

•     выставки рисунков; 

•     встречи с участниками «горячих точек»; 

•     тематические классные часы; 

•     конкурсы рисунков; 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Мой мир» 

Программами дополнительного образования: «Решение текстовых задач», 

«Компьютерный гений», « Рукодельница», «Юный лингвист». 

Ожидаемые результаты: 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, района. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда 

и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
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через деятельность выборного Ученического Совета школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой ООШ и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе 

Формы деятельности Ученического Совета. 
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Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Совет министров » – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ- ООШ № 20 х. 

Сальский Кагальник, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет класса 

 

Дежурный командир 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информац

ии 

сектор 

труда 

Ученик 
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Структура общешкольного ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр самоуправления 

Ученический совет Совет министров 

Классные ученические 

советы 

Министерства 

самоуправления 
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«Наука и 

образование» 

Проводит анализ 

успеваемости 

учащихся 5-9 кл и 

осуществляет 

организацию и 

помощь в 

проведении 

предметных 

недель и 

олимпиад. 

«Культура и 

досуг» 

Участвует в 

организации и 

проведении 

культурно-

развлекательных 

программ. 

«Информация и 

печать» 

Занимается 

сбором и 

распространение

м информации в 

виде газет, 

стенгазет и 

листовок 

Осуществляет 

фотосъемку 

мероприятий. 

«Здоровье и 

спорт» 

Занимается 

организацией 

различных 

спортивных 

соревнований, 

«Дня здоровья», 

конкурсов, 

мероприятий. 

«Забота и 

порядок» 

Организация 

шефской работы 

,проведение 

тематических кл. 

часов, 

календарных 

праздников, 

игрпо ПДД. 

Занимаются 

организацией 

дежурства по 

школе. 

Классные коллективы 
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Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с СДК по 

проведению культурно- развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

участие членов детского общественного движения в волонтерском движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

3.7.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и  непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Совет медиации (примирения) из наиболее авторитетных старшеклассников и социальных 

педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие 

функции: 

выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

оформление уголка безопасности и права. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридора, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
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возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих выставок, собраний и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

     педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 
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обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных– таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом – 

организатором с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 
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- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

Уровень основного общего образования 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 1-9 

КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Сентябрь  Школа казака. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответствен-ные 

Общекультурное  

 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

1. Праздник «Здравствуй 

школа!» 

  

2.Проведение уроков 

Мужества. 

  

3.Нет терроризму 

01.09. 

 

В течение 

месяца 

 

03.09 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-9классов 

 

Традиции и культура 

донского казачества: 

история и современность 

1. -Классный час «Мир под 

чистым небом, ярким солнцем 

и созвездием добра!" 

2.Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню знаний и 

Донской иконе Божьей Матери 

В течение 

месяца 

 

 

 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-9классов 



375 

 

Духовно-нравственное 

 

1. Беседа «Послушание, как 

составляющая казачьего 

воспитания» 

2. Конкурс рисунков «Сторона 

родная, край родной»  

 Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-9классов 

Профилактическое 

 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

табакокурения  (вредных 

привычек) 

1.Классные часы «Трезвая 

молодежь-будущее России». 

 Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Профилактика    

безнадзорности,  

правонарушений  и  

преступлений экстремизма, 

терроризма, суицида 

1. «День безопасности».  

2.  Классные часы: «Единые 

требования к учащимся 

школы», «Ознакомление с 

Уставом школы и правилами 

внутреннего распорядка»,  

 Классные 

руководители 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1.Неделя безопасности 

3. Всероссийский открытый 

урок «подготовки детей к 

действиям в условиях ЧС» 

19.09-23.09 

 

 

 

1-9классов 

классные 

руководители  

Учитель ОБЖ 

 

Здоровьесберегающее  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Осенний кросс «Забег на 

казачью версту» 1-9 классы 

2.Сдача норм ГТО  

3. Правильное питание- залог 

здоровья. 

 

 

Согласно 

графику 

В течение 

месяца 

 

учитель 

физкультуры,  

классные 

руководители 
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Социальное 

 

Работа с родителями 

1. Беседы, инструктажи по 

безопасности 

2. Выборы  родительского 

комитета. 

3. Общешкольное родительское 

собрание: 

3.1. Тема: «Воспитание 

нравственно патриотических 

качеств ребенка посредством 

казачьих традиций» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Директор, Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

1-9классов 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Выборы органов 

самоуправления в классах   

2.Организация дежурства по 

школе, мониторинг посещений 

и опозданий на занятия 

3. Рейд «Самый чистый класс».  

В течение 

месяца 

 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 1-9классов 

Октябрь Господа старики - первейшие казаки. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Общекультурное 

 

Гражданско- 

патриотическое воспитание 

 

 

1.Классные часы, беседы, 

посвященные Дню пожилого 

человека: «Урок милосердия и 

доброты». 

2. Линейка посвященный 

Международному дню учителя 

 

 

В течение 

месяца 

 

05.10.2022 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-9классы 

 

Культура донского  

казачества: история и 

современность 

1.Выставка детских поделок 

«Казачьи посиделки» 

2. Мероприятия, посвящённые 

Войсковому празднику 

Всевеликого Войска Донского; 

праздник «Покрова Пресвятой 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители  

1-9классы, 

Педагог-

организатор 
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Богородицы на Дону» 

Духовно-нравственное 1. Игровая программа  

«Осенины- осени именины» 

2. Осенний бал «Донские 

забавы!»              

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-9класс, 

педагог-

организатор 

 

Профилактическое 

 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

табакокурения  (вредных 

привычек) 

1. Беседа  «Нет наркомании и 

алкоголизму». 

2. Спортивно-развлекательная 

программа «Казачьи забавы», 

как альтернатива вредным 

привычкам. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители  

1-9класс 

 

Профилактика    

безнадзорности,  

правонарушений  и  

преступлений экстремизма, 

терроризма, суицида 

1.Работа «Школы казачьей 

безопасности»:  

- «Психологические 

рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных 

ситуаций» 

- «Опасные контакты» 

2. Классный час «Полезный 

разговор о вредных привычках»  

3. « Жестокость и насилие». 

  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

1-9классов 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1.Беседы по профилактике 

ДДТТ « Улица полна 

неожиданностей». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

1-9классы 
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Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1.  Спортивный туризм «Гожусь 

ли я в казаки?» 

2. Соревнование по мини-

футболу «Как казаки в футбол 

играли» 

3. Соревнования по 

настольному теннису 

(школьный этап) (1-4 класс; 

4.Беседа «Что нужно знать о 

здоровье» 

5. Беседа «Правила поведения 

на осенних каникулах». 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физкультуры,  

 

 

 

классные 

руководители  

1-9 классов 

 

 

 

Социальное 

 

Работа с родителями 

1.Посещение неблагополучных  

семей, состоящих на всех видах 

профилактического учёта, с 

целью проверки бытовых 

условий и выполнение режим 

дня. 

2. Классные родительские 

собрания :  

3.  Безопасность ребёнка в 

период осенних каникул. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

1-9классов, 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1. День самоуправления «Как 

казаки учителями работали».    

3. Акция: «Стойким будь, служи 

народу, 

охраняя мир, природу»  (уборка 

школьной территории, 

наведение порядка на 

  

Педагог – 

организатор, 

 Классные 

руководители 
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территории памятника) 

Ноябрь Казак за казака горой стоит 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

 

Общекультурное 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1.Классный час  «Я гражданин 

России, Дона гражданин!»,  

посвященный Дню народного 

единства. 

2. Уроки мужества «Этих дней 

далеких нам забыть нельзя…» 

(оккупация Дона) 

 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные  

руководители 

 1-9классы 

Культура донского  

казачества: история и 

современность 

1. Фотовыставка «Берегите 

сердце матери», посвящённая 

Дню Матери-Казачки. 

2. Конкурс творческих проектов 

«Моя семейная реликвия» 

3. Конкурс рисунков «Дона 

славные сыны» 

В течение  

месяца 

 

Классные  

руководители 

1-9классов,  

Педагог – 

организатор, 

 

Духовно-нравственное 

1. Мероприятия в рамках 

месячника,  посвященного Дню 

матери:  

- конкурс рисунков « С любовью 

к тебе, мама!» 

2. Областной единый классный 

час «16 ноября -

Международный день 

толерантности» 

 

В течение  

месяца 

 

 

 Классные  

руководители 

 1-9классы, 

Педагог – 

организатор 
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Профилактическое 

 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

табакокурения  (вредных 

привычек) 

  

 

 

Беседа о вреде курения: 

«Скажи, нет!» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Классные 

руководители  

 1-9классов 

 

Профилактика    

безнадзорности,  

правонарушений  и  

преступлений экстремизма, 

терроризма, суицида 

1.Неделя правовых знаний «Что 

защитит ребенка от 

опасности?» 

2. «Жизнь без насилия». 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 Классные  

руководители 

5-9классы, 

Социальный 

педагог 

 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1.Проведение мероприятий в 

рамках Недели безопасности 

дорожного движения 

21-25.11.22г. Классные 

руководители  

1-9классов 

 

Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Классный час об этике, о 

здоровом образе жизни. 

2. Соревнования по 

настольному теннису «Как 

казаки в теннис играли» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 



381 

 

 

Социальное 

 

Работа с родителями 

1. Индивидуальная работа с 

семьей «Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной школы и в 

среднем звене».  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог  

 

 

Самоуправление 

 в школе и в классе 

 

 

 

1. Организация дежурства по 

школе, мониторинг посещений 

и опозданий 

2.Успеваемость учащихся. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные  

руководители 

1-9классы  

Декабрь  За Веру, Дон и Отечество! 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

 

Общекультурное 

 

Гражданское и военно-

патриотическое воспитание 

1.  Классные часы  «Главный 

закон государства. Что я знаю о 

Конституции РФ» 

2.  Проведение уроков 

мужества «День памяти 

неизвестного солдата».  

3.Оформление  

информационного стенда, 

приуроченного ко Дню Героев 

Отечества России  

4. Рейд «Внешний  вид 

ученика» 

 

 

 

В начале и в 

середине 

месяца 

 

 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные  

руководители 

 1-9классы  
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Культура донского 

казачества: история и 

современность 

1.Беседа  « Казачья Удаль: 

традиции и обычаи». 

2.Конкурс «Южная казачка» 

(посвящённый Дню матери 

казачки) 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители  

 

Духовно-нравственное 1. Выставка поделок « 

Новогодние чудеса» 

2. Новогодние утренники 

3. Классный час «Участие в 

«Международном дне 

инвалида» 

В течение 

месяца 

 

 

03.12.2021 

Классные  

руководители 

1-9классы, 

Педагог-

организатор 

 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1. Классный час « Пиротехника- 

это атмосфера праздника или 

опасность для людей?» 

2.Беседы по профилактике 

ДДТТ,  травматизма в зимний 

период «Зимним дорогам – 

безопасное движение» 

3. Проведение бесед и 

инструктажа по ПДД перед 

уходом на каникулы, перед 

экскурсиями: 

- «Безопасность детей на  

каникулах»; 

- «Правила безопасного 

поведения и осторожности на 

зимних дорогах » 

В течение 

месяца 

 Классные  

руководители 

 1-9классы  

 

 

Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Проведение школьных 

соревнований по игровым 

видам спорта. 

2. Всемирный день борьбы со 

СПИДом (беседы по ЗОЖ) 

3. Беседа «правила поведения 

на зимних каникулах». 

 

 

В течение  

месяца 

В начале 

месяца 

 

 

учитель 

физкультуры, 

 

Классные 

руководители 
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Социальное 

 

Работа с родителями 

1.Посещение детей в  

неблагополучных семьях во 

время каникул 

2. классные родительские 

собрания с включением тем: 

«Режим  младшего 

школьника», 

«Здоровье учащихся», 

3.Работа родительского 

комитета по подготовке к 

Новому году 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

 Классные  

руководители 

1-9классы, 

педагог - 

организатор 

 

 

Самоуправление 

 в школе и в классе 

1. Организация дежурства по 

школе, мониторинг посещений 

и опозданий. 

2. Подготовка школьных комнат 

к встрече Нового года. 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Январь Казачья удаль. 

Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

 

Общекультурное 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1.Открытие месячника военно-

патриотического воспитания  

2. Мероприятия, посвящённые 

освобождению Мартыновского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

3.Урок мужества «Снятие 

блокады Ленинграда». 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные  

руководители 

 1-9классы  
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Культура донского 

казачества: история и 

современность 

1. Классные часы «Реликвии 

казачьих семей» 

 2. Уроки мужества «Мужество, 

выносливость, слава!» Донским 

атаманам посвящается. 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

1..Проведение классных часов 

по теме: 

-«О культуре взаимоотношений 

мальчиков и девочек, казачат и 

казачек» 

-«Заботливое отношение к 

родителям – признак высокой 

культуры казачьей семьи» 

-«Нет большей роскоши, чем 

роскошь человеческого 

общения» 

 

В  течение 

месяца 

 

Классные  

руководители 

1-9классов  

 

Профилактическое 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

табакокурения  (вредных 

привычек) 

1. Беседа «Употребление 

наркотических веществ и моё 

отношение к этому»  

 

 

 

Третья неделя 

января 

 

 

Классные 

руководители  

 

Профилактика    

безнадзорности,  

правонарушений  и  

преступлений экстремизма, 

терроризма, суицида 

1.Работа «Школы казачьей 

безопасности»:  

-«Меры безопасности при  

угрозе проведения 

террористических актов»;  

2. Классный час на тему  

гармонизации 

межнациональных  отношений, 

профилактике этнического и 

религиозного экстремизма «У 

казаков обычай такой…» 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители  
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Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1.Классные часы, беседы  

«Зимним дорогам – безопасное 

движение» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Проведение зимних 

спортивных мероприятий 

 

2. Классные часы, беседы « 

Здоровым быть здорово!» 

 

В течение 

месяца 

 

Учитель 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

 

Работа с родителями 

1. Посещение на дому учащихся 

с составлением актов о 

посещении семьи. 

2.Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей «Группы риска» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 

 

 

1. Подготовка к участию в 

месячнике военно-

патриотического воспитания. 

2.Подготовка к праздничному 

концерту ко Дню защитника 

Отечества. 

 

В начале 

месяца, 

В конце 

месяца 

 

 

Педагог – 

организатор 

 

 

 

 

 

Февраль Донской казак честь не кинет, хоть головушка сгинет. 
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Направление 

воспитательной работы Название мероприятия 
Срок  

проведения 
Ответственные 

Общекультурное 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню воинской 

славы России.  

2. Выставка рисунков «На 

страже  мира». 

3. Классный час « День памяти 

о россиянах, исполнявших  

служебный долг за пределами 

Отечества» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

 Классные 

руководители 

 

Культура донского 

казачества: история и 

современность 

1. Классные часы «История 

Всевеликого войска донского» 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Классные 

руководители  

Духовно-нравственное 1.  Проведение классных часов 

по профориентации: 

- Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

- Профессия моей мечты. 

2. Классные часы «День 

защитника Отечества » 

В течение 

месяца 

 

 

 

23.02.2023 

 Классные  

руководители 

 

 

 

 

Профилактическое 

 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

табакокурения  (вредных 

привычек) 

 

1. Проведение тематических 

классных часов 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Классные  

руководители 
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Профилактика    

безнадзорности,  

правонарушений  и  

преступлений экстремизма, 

терроризма, суицида 

1. Работа «Школы казачьей 

безопасности»: 

- «Поведение в толпе»;  

«Виды насилия и меры борьбы  

с ними»; 

- «Скорая помощь в ЧС» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

 1.Проведение тематических 

классных часов по ПДД 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители  

 

 

Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Спортивно-развлекательная 

программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

2. классные часы « Здоровое 

питание», « Спорт в моей 

жизни». 

 

 

 

В конце 

месяца 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

 

Работа с родителями 

1.Психолого- педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

2. Общешкольное родительское 

собрание: 

1.2.«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорность»;  

 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

ПМПК 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Организация дежурства по 

школе, мониторинг посещений 

и опозданий. 

2.Подготовка к праздничному 

концерту 8  Марта. 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 
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Март       Веру в Бога почитай и Россию защищай. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Общекультурное 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

1. Классные часы « День 

воссоединения  Крыма с 

Россией». 

 

 

 

17.03 

 

 

 

 

Педагог  

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Культура донского 

казачества: история и 

современность 

 

1. Праздник «Широкая 

масленица» 

 

06.03 

Педагог  

организатор, 

Классные 

руководители 1-

9кл 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

1.Выставка рисунков «Моей 

любимой маме» 

2. Классные часы: День 

экологической культуры (День 

защиты земли) 

3. Праздничный концерт                                                    

«Все цветы и песни Вам!», 

посвященный 

Международному женскому  

дню              

 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители  

1-9классов 

 

Профилактическое 

 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

 

1. Конкурс  антинаркотического 

плаката: «Мы выбираем 

жизнь!» 

 

 

 

В начале 

месяца 

 

 

Классные 

руководители  

1-9классов 
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табакокурения  (вредных 

привычек) 

Профилактика    

безнадзорности,  

правонарушений  и  

преступлений экстремизма, 

терроризма, суицида 

1. Беседа «Как выявить 

террориста» 

2. Работа «Школы казачьей 

безопасности»: 

-«Человек среди людей»; 

-«Твоё поведение в 

общественных местах» (на 

улице, в транспорте); 

- «Твоё поведение в школе» 

(правила для учащихся); 

- «Качества, которые надо 

вырабатывать в себе, чтобы 

достичь успеха»; 

В течение 

месяца 

Классные  

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1.Работа «Школы казачьей 

безопасности».  

2. Беседы и инструктажи по 

профилактике  ДДТТ,  

травматизма в период весенних 

каникул 

 Классные 

руководители  

1-9классов 

Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Спортивно-развлекательная 

программа «А ну-ка, девочки!». 

2. Спортивные соревнования 

«Президентские состязания», 

«Президентские игры». 

3. Школьный этап сдачи норм 

ГТО. 

4.Классные часы на тему  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

Классные 

руководители 
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« Береги своё здоровье». 

5.Беседы « правила поведения 

на весенних каникулах». 

Социальное 

 

Работа с родителями 

1.Акция «Подарок мамам»  

2.Общешкольное родительское 

собрание 

«Что нужно знать родителям об 

отношениях ребенка с 

друзьями». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

1. Акция «Как казачата чистоту 

наводили» 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Классные  

руководители 

1-9классов 

 

 

Апрель Стойким будь, служи народу, Охраняя мир, природу. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные  

Общекультурное 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. Единый классный час 

«Гагаринский урок                   

«Космос-это мы» 

 

2. Акция «Казачата спешат на 

помощь» (наведение порядка 

на памятниках погибшим 

воинам) 

 

12.04.2023 

 

В течение 

месяца 

 

Классные  

руководители, 

Педагог-

организатор 



391 

 

Культура донского 

казачества: история и 

современность 

 

1.Внеклассное мероприятие « 

Казачьи посиделки ». 

2. Классные часы на тему « 

Казачьему роду – нет 

переводу!» 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

1.  Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

2. Операция: «Помоги 

пернатому другу», посвященная 

Международному дню птиц 

 

12.04.2023 

 

 

01.04.2023 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Профилактическое 

 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

табакокурения  (вредных 

привычек) 

1 Работа «Школы казачьей 

безопасности» в рамках Дня 

отказа от курения: 

- классные часы  «Здоровым 

быть здорово!» 

- конкурс плакатов «Крик о 

помощи!» 

2.Социально – психологическое 

тестирование 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Классные 

руководители 

1-9классов 

 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1. Классные часы: «День 

защиты детей» 

30.04.2022 Классные 

руководители   

 1-9 классов 

Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитани 

1. Участие  в районных 

соревнованиях «Президентские 

состязания». 

2. Классные часы  на тему: 

«Здоровый образ жизни» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Учитель 

физкультуры, 

Классные 

руководители 
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Социальное 

 

Работа с родителями 

1. Беседа  «Роль православных 

традиций в воспитании детей и 

укреплении семьи» 

2. Родительские собрания в 9 

классе «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1. Организация дежурства по 

школе, мониторинг посещений 

и опозданий. 

2. Акция «Казачата спешат на 

помощь» (наведение порядка 

на памятнике погибшим 

воинам)  

В течение 

месяца 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

 

Май    Казачья слава. 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Срок  

проведения 
Ответственные 

Общекультурное  

 

Гражданско -

патриотическое воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2. Акция «Бессмертный полк» 

3. Митинг на Братской могиле 

 

6 мая 

 

9 мая 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Культура донского 

казачества: история и 

современность 

 

1.Участие в «Фестивале 

патриотической  песни». 

2. Классные часы  « Победная 

слава казаков». 

 

В начале 

месяца. 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

 

Духовно-нравственное 

 

 

1. Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

2. Праздник «Последний 

звонок» (торжественная 

линейка) 

 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители 
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Профилактическое 

 

Профилактика   

наркомании,  алкоголя,  

табакокурения  (вредных 

привычек) 

 

1.Классные часы: «Нет вредным 

привычкам!» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Классные 

руководители  

1-9классов 

Профилактика    

безнадзорности,  

правонарушений  и  

преступлений экстремизма, 

терроризма, суицида 

2.Работа школы казачьей 

безопасности»:  

«Ложное сообщение о 

террористической угрозе  – 

шутка, смех или слезы?» 

3.«Детский мир без жестокости 

и насилия». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

1-9классов 

 

Профилактика   ДДТТ,  

травматизма 

1.Работа «Школы казачьей 

безопасности». Агитбригада 

«Участникам дорожного 

движения» 

2.Неделя безопасности 

дорожного движения, 

посвященная окончанию 

учебного года 

В течение 

месяца 

 

 

22.05-26.05 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

 

Здоровьесберегающее 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Классные часы на тему « 

Движение - это жизнь», 

«Культура питания». 

2. беседа « Правила поведения 

на летних каникулах». 

  

 

 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

 

Социальное 

Работа с родителями  

 

1. Мероприятия, посвященные 

Дню Семьи. 

2. Итоговые классные 

родительские собрания с 

включением вопроса по 

 

 

Вторая  

 

Педагог – 

организатор, 

Классные 
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 организации  летнего отдыха   

детей 

неделя руководители  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1. Акция «Как казачата чистоту 

и красоту наводили». 

3.Итоги самоуправления 

 

 

В течение 

месяца 

 

  

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-9 Май Классные 

руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-9 Январь классные 

руководители 
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Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-9 Октябрь Педагог – 

организатор 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

1-9 Декабрь Педагог – 

организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:«Чистый хутор - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.)  

1-9 Апрель Педагог – 

организатор 

Участие в проектах и акциях 

района 

1-9 В течение года Педагог – 

организатор 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-9 В течение года Классные 

руководители 
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Посещение концертов в Доме 

культуры хутора 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-9 Май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-9 В течение года Педагог – 

организатор 

Оформление классных уголков 

 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

1-9 В течение года Педагог – 

организатор 

классные 

руководители 
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классные «огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-9 по плану Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-9 В течение года Педагог – 

организатор 

 

Индивидуальные консультации 1-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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