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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОБУСОШ № 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА 

СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образо-

вание является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эс-

тетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Рос-

сийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонно-

стей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации  МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской основной образовательной программы преду-

сматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение пре-

емственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализиро-

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образователь-

ных отношений; взаимодействие образовательной организации при реализации ос-

новной образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием воз-

можностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 



8 

 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допус-

каются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, является основным доку-

ментом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего об-

разования МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской лежат следующие 

принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во вза-

имосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в после-

довательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения 

в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изуча-

емых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

нóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обуча-

ющихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания— представления о том, что он уже не ребенок, 

т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка зна-

чительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лич-

ности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окру-

жающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 
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1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,— это учебно-методическая документация (учебный план, кален-

дарный план, учебный график, перечень рабочих программх учебных предметов), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятель-

ности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУСОШ № 

10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской разрабатывается на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных осо-

бенностей населения.  

Таким образом, ООП основного общего образования МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской содержит документы, развивающие и детализиру-

ющие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской, в свою очередь, разрабатывая основную образова-

тельную программу, использует содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих 

возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и ме-

роприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в 

текст данного документа. 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОБУСОШ № 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ 

СОВЕТСКОЙ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обу-

чающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ ос-

новного общего образования включают осознание российской гражданской идентич-

ности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений вос-

питательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эсте-

тического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обу-

чающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориен-

тация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духов-

но-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового вос-

питания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информаци-

онных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские дей-

ствия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспе-

чивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного об-

щего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для со-

ответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего об-

разования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего об-

разования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

1.2.1.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Русский язык»  в 5 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основ-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной де-

ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
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духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные резуль-

таты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: Гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведе-

ниях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дис-

криминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни чело-

века; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к раз-

нообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёр-

ство). Патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 

края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отра-

жённым в художественных произведениях; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. Духов-

но-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том 

числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; ак-

тивное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. Эстетического вос-

питания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации 

и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. Физического воспитания, формиро-

вания культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 
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жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изу-

чению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. Экологического воспитания: ори-

ентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично вы-

ражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня эко-

логической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведе-

ниями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на совре-

менную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного язы-

кового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-

ного благополучия. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основ-
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ных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в 

действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетент-

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связы-

вать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компе-

тенций, планирование своего развития; умение оперировать основными поняти-

ями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оцени-

вать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осозна-

вать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, кор-

ректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. МЕТА-

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1. Овладение универсальными учебными позна-

вательными действиями Базовые логические действия: выявлять и характеризо-

вать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явле-

ний), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять за-

кономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процес-

сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; са-

мостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и вы-

бирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, 

фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием си-

туации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу 

об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 
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применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистиче-

ского исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть ин-

струментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогно-

зировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: применять раз-

личные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учё-

том предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализиро-

вать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-

ленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содер-

жащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью ре-

шения учебных задач; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения 

и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-

вергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источни-

ках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи не-

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависи-

мости от коммуникативной установки; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 2. Овладение уни-

версальными учебными коммуникативными действиями Общение: воспринимать 

и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацелен-

ные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопостав-

лять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого 

языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презента-

ции и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. Совместная 

деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять го-

товность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать органи-
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зацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и воз-

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качествен-

ный результат по своему направлению и координировать свои действия с дей-

ствиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 3. Овладение универсальными 

учебными регулятивными действиями Самоорганизация: выявлять проблемы для 

решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных под-

ходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, при-

нятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые кор-

рективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль: владеть раз-

ными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и ре-

флексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её из-

менения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать при-

чины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку при-

обретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей 

и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; по-

нимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое 

право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ Общие сведения о языке Осознавать богатство и выразительность 

русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. Знать основные 

разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). Язык и речь Характеризовать различия между 

устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности ви-

дов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных за-

дач и в повседневной жизни. Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. Участвовать 

в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. Владеть различными 

видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-
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учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объёмом не менее 100 слов. Понимать содержание прослушанных и про-

читанных научно-учебных и художественных текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно фор-

мулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержа-

нию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 

слов). Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в со-

ответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать на письме 

нормы современного русского литературного языка, в том числе во время спи-

сывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учё-

том ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непрове-

ряемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических сло-

варей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композицион-

но-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные место-

имения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). Проводить смысловой анализ текста, его композици-

онных особенностей, определять количество микротем и абзацев. Характеризо-

вать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функциональ-

но-смысловому типу речи. Использовать знание основных признаков текста, 

особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разно-

видностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). Применять 

знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. Со-

здавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тек-

сты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 

3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). Восста-

навливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановлен-

ного текста с опорой на образец. Владеть умениями информационной переработки 

прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и науч-

но-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальней-

шего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; переда-

вать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представ-

лять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собствен-

ные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
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текста — целостность, связность, информативность). Функциональные разно-

видности языка Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. Система языка Фо-

нетика. Графика. Орфоэпия Характеризовать звуки; понимать различие между 

звуком и буквой, характеризовать систему звуков. Проводить фонетический 

анализ слов. Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. Орфография Оперировать понятием «орфо-

грамма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении ор-

фографического анализа слова. Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). Лексикология Объяснять лексическое зна-

чение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; раз-

личать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять сло-

ва-паронимы. Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синони-

мов, антонимов, омонимов, паронимов). Морфемика. Орфография Характеризо-

вать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать морфемы 

в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. Нахо-

дить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). Проводить морфемный анализ слов. Применять знания по морфемике при 

выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания не-

изменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в 

рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизноси-

мыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы 

— и после ц. Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи. Морфология. Культура речи. Орфография Применять знания о частях речи 

как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о 

системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. Применять знания по 

морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. Имя существительное Определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного; 

объяснять его роль в речи. Определять лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Проводить морфо-

логический анализ имён существительных. Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существительных. Соблюдать 

нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 
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после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — 

-ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; 

-гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—- клон-, -скак-—-скоч-; употребле-

ния/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; правописание соб-

ственных имён существительных. Имя прилагательное Определять общее грам-

матическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формы имён прилагательных. Проводить частичный морфологический анализ 

имён прилагательных (в рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изу-

ченного). Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. Глагол Определять общее граммати-

ческое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. Различать 

глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глаго-

ла, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) вре-

мени глагола. Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить 

частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). Соблюдать 

нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередо-

ванием е// и; использования ь после шипящих как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в гла-

голах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раз-

дельного написания не с глаголами. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Рас-

познавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить син-

таксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пункту-

ационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изу-

ченного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в речевой практике. Распознавать словосоче-

тания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоцио-

нальной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству граммати-

ческих основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распро-

странённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую осно-

ву) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном па-

деже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с су-

ществительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 
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сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существи-

тельным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем суще-

ствительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). Соблюдать на 

письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и ска-

зуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзнойс связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да; оформлять на письме диалог. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литература»  в 5  классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Изучение литературы в 

5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. ЛИЧ-

НОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты освоения рабочей программы 

по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в про-

изведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 

освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: Гражданского воспитания: — готовность к выполнению обя-

занностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; — активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопо-

ставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; — 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; — понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; — представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве, в том числе с опорой на примеры из литературы; — представление о спосо-

бах противодействия коррупции; — готовность к разнообразной совместной де-

ятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; — активное участие в школьном самоуправ-

лении; — готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). Патриотического воспитания: — осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изу-

чения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур наро-



22 

 

дов РФ; — ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже-

ниям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; — 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. Духов-

но-нравственного воспитания: — ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; — готовность оценивать своё поведение и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; — активное неприятие асоци-

альных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства. Эстетического воспитания: — воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изуча-

емых литературных произведений; — осознание важности художественной ли-

тературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; — понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; — стремление к самовыражению в разных ви-

дах искусства. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: — осознание ценности жизни с опорой на соб-

ственный жизненный и читательский опыт; — ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); — осознание последствий и неприятие вредных привы-

чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физи-

ческого и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литера-

турного образования; — способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; — умение прини-

мать себя и других, не осуждая; — умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; — уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; — сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев. Трудового воспитания: — 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; — интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и зна-

комства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; — 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; — готов-

ность адаптироваться в профессиональной среде; — уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 
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фольклора и литературы; — осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. Экологического воспитания: — ориентация на при-

менение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; — повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; — 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимаю-

щими экологические проблемы; — осознание своей роли как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; — готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. Ценности научного познания: — ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные лите-

ратурные произведения; — овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; — овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; — 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменя-

ющимся условиям социальной и природной среды: — освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей де-

ятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; — изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; — потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; — в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осо-

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; — в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; — умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; — анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об-

щества и экономики; — оценивать свои действия с учётом влияния на окружаю-

щую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; — способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про-

исходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт; — воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; — 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
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находить позитивное в произошедшей ситуации; — быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К концу обучения у обучающегося фор-

мируются следующие универсальные учебные действия. Универсальные учебные 

познавательные действия: 1) Базовые логические действия: — выявлять и харак-

теризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных тек-

стов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историколитературного процесса); — устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; — с учётом предложенной задачи выявлять за-

кономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; — предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий с учётом учебной задачи; — выявлять дефициты информа-

ции, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; — выяв-

лять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-

цессов; — делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; — формулировать гипотезы об их взаи-

мосвязях; — самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 2) Ба-

зовые исследовательские действия: — формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и само-

стоятельно устанавливать искомое и данное; — использовать вопросы как ис-

следовательский инструмент познания в литературном образовании; — форми-

ровать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение — проводить по самостоятельно составлен-

ному плану небольшое исследование по установлению особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; — оценивать на применимость и достоверность информацию, по-

лученную в ходе исследования (эксперимента); — самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследо-

вания; — владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; — прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литера-

турных произведениях. 3) Работа с информацией: — применять различные ме-

тоды, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой ин-

формации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; — выбирать, анализировать, систематизировать и интер-

претировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; — находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер-

гающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; — 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; — оценивать 
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надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; — эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. Универсальные учебные коммуникативные 

действия: 1) Общение: — воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; — распознавать невер-

бальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; — выражать себя (свою 

точку зрения) в устных и письменных текстах; — понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; — в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; — сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; — публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); — самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов. 2) Совместная деятельность: — ис-

пользовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и ин-

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; — принимать цель совместной учебной деятель-

ности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; — уметь 

обобщать мнения нескольких людей; — проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы 

на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); — выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; — оценивать каче-

ство своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным пони-

мать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; — в ходе учебного диалога и/или 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности об-

щения; — сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; — публично представлять резуль-

таты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта); — самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-

зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; — участни-

ками взаимодействия на литературных занятиях; — сравнивать результаты с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, раз-
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делять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. Универсальные учебные регулятивные действия: 

 1) Самоорганизация: — выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; — 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); — самостоятельно со-

ставлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; — составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом лите-

ратурном объекте; — делать выбор и брать ответственность за решение. 

 2) Самоконтроль: — владеть способами самоконтроля, самомотивации и ре-

флексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; — учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; — объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-

тённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; — вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям.  

3) Эмоциональный интеллект: — развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; — выявлять и анализи-

ровать причины эмоций; — ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литера-

туры; — регулировать способ выражения своих эмоций;  

4) Принятие себя и других: — осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; — признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; — проявлять открытость себе и другим; — осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и 

её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации;  

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпрети-

ровать и оценивать прочитанные произведения: — определять тему и главную 

мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литера-

туры; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери-

стики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведе-

ния, поэтической и прозаической речи; — понимать смысловое наполнение тео-

ретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 



27 

 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); 

тема, идея, пробле матика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), 

речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; — сопо-

ставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; — сопоставлять с 

помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искус-

ства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

 4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произве-

дений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, вы-

борочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать ар-

гументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучаю-

щихся); 

 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

 8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изучен-

ных произведений фольклора и литературы; 

 9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков;  

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного 

развития обучающихся);  

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электрон-

ными библиотеками и другими интернет ресурсами, соблюдая правила инфор-

мационной безопасности. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Английский язык»  в 5 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты освоения 

программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-



28 

 

зиции личности. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: Гражданского воспитания: готовность к выпол-

нению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе; представление о способах проти-

водействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёр-

ство, помощь людям, нуждающимся в ней). Патриотического воспитания: осо-

знание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, ис-

тории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства. Эстетическоговоспитания: воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; пони-

мание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отно-

шение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять соб-
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ственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. Трудового 

воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных интересов и потребностей. Экологического воспитания: ориентация на 

применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической дея-

тельности экологической направленности. Ценности научного познания: ориен-

тация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками иссле-

довательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, по-

ступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. Личностные результаты, обеспечивающие адапта-

цию обучающегосяк изменяющимся условиям социальной и природной среды, 

включают: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, от-

крытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопре-

делённости, повышать уровень своей компетентности через практическую дея-

тельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык вы-

явления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явле-

ниях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные 

примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии 

с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 
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оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызо-

вов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формули-

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие га-

рантий успеха. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Метапредметные резуль-

таты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной, должны отражать: Овладение универсальными учебными познаватель-

ными действиями: 1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный при-

знак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводи-

мого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и проти-

воречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причин-

но-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы-

бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 2) 

базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно уста-

навливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить 

по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 3) работа с информацией: применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источ-

ников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных ис-

точниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-
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мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по кри-

териям, предложенным педагогическим работником или сформулированным са-

мостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овла-

дение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. Овладение универ-

сальными учебными коммуникативными действиями: 1) общение: воспринимать 

и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и под-

держание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с сужде-

ниями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта) самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 2) сов-

местная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и ин-

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необ-

ходимость применения групповых форм взаимодействия при решении постав-

ленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планиро-

вать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, до-

стигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. Овладение системой уни-

версальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Овла-

дение универсальными учебными регулятивными действиями: 1) самоорганиза-

ция: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной за-

дачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
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вать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализа-

ции намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать от-

ветственность за решение; 2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 3) эмоцио-

нальный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций; 4) принятие себя и других: осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осо-

знавать невозможность контролировать всё вокруг. Овладение системой универ-

сальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лич-

ности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). ПРЕД-

МЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты по учебному предмету «Ино-

странный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» ориен-

тированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её со-

ставляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-

предметной (учебно-познавательной). 1) Владеть основными видами речевой де-

ятельности: говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического со-

держания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического вы-

сказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты); смысловоечтение: читать про себя и понимать не-
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сложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнако-

мые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать пред-

ставленную в них информацию; письменная речь: писать короткие поздравления с 

праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 2) владеть 

фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно чи-

тать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; чи-

тать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографиче-

скими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 

навыками:использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 3) распознавать 

в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лек-

сических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, об-

разованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффик-

сами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; 

наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и 

наречия с отрицательным префиксом un-; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 4) знать и 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и пись-

менной речи: - предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; - вопросительные предложения (альтернативный и раз-

делительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); - глаголы в ви-

до-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; - имена существительные во множественном 

числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа; - имена существительные с причастиями настоящего и про-

шедшего времени; - наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 5) владеть социокультурными 
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знаниями и умениями: - использовать отдельные социокультурные элементы ре-

чевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках те-

матического содержания; - знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; - 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); - обладать базовыми знани-

ями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; - кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 6) владеть 

компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являю-

щуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ про-

слушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 7) 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на ан-

глийском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной без-

опасности при работе в сети Интернет; 8) использовать иноязычные сло вари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

1.2.4. Планируемы результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»  в 5 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских мате-

матиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием важности математического обра-

зования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и об-

щественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  ориентацией в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития челове-

ка, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 
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языком математики и математической культурой как средством познания мира; овла-

дением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: готовностью применять математические знания в интересах 

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированно-

стью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических зна-

ний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в 

условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практи-

ческую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; спо-

собностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Матема-

тика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование ба-

зовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружаю-

щего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объек-

тов, понятий, отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и проти-

воречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии;  
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—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических фак-

тов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результа-

тов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходи-

мых для решения задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию различных видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформирован-

ность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и це-

лями общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный ре-

зультат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, про-

екта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач;  



37 

 

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию сов-

местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформу-

лированным участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой инфор-

мации. 

Самоконтроль: 
—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата ре-

шения математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вно-

сить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и усло-

виям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, да-

вать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 
 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными чис-

лами, обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших слу-

чаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновен-

ными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организо-

ванного конечного перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, вре-

мени, скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 
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Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с много-

угольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их постро-

ения, вычисления площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях.
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1.2.5. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Ис-

тория»  в 5 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. ЛИЧ-

НОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К важнейшим личностным результатам изучения истории 

в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества: в сфере патриотического воспи-

тания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к сим-

волам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; в сфере 

гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-

ства, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; в духов-

но-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современ-

ного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; в понимании ценности научного познания: 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о соци-

альном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного обще-

ственного сознания; в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творче-

ства; уважение к культуре своего и других народов; в формировании ценностного 

отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее со-

хранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах 

(в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; в сфере трудового 

воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности человека; определение сферы профессиональ-

но-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов; в сфере экологического воспитания: осмысление истори-
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ческого опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной дея-

тельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. МЕТА-

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Метапредметные результаты изучения истории в 

основной школе выражаются в следующих качествах и действиях. В сфере универ-

сальных учебных познавательных действий: владение базовыми логическими дей-

ствиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причиннослед-

ственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; владение базовыми исследова-

тельскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее реше-

ния и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 

анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических 

событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять но-

визну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей де-

ятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный 

проект и др.); работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, науч-

но-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, пред-

ложенным учителем или сформулированным самостоятельно). В сфере универ-

сальных учебных коммуникативных действий: общение: представлять особенности 

взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в 

обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство вы-

сказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном вы-

сказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодей-

ствия в школе и социальном окружении; осуществление совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эф-

фективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой 

вклад в общую работу. В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выяв-

ление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); владение приемами самоконтроля — осуществление само-

контроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: выявлять на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить себя на 
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место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуа-

циях и окружающей действительности); регулировать способ выражения своих 

эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения. ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1. Знание хронологии, работа с хронологией: объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; определять длительность и последо-

вательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры 

и нашей эры. 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть) 

место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древ-

него мира; группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 3. Работа 

с исторической картой: находить и показывать на исторической карте природные и 

исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших 

исторических событий), используя легенду карты; устанавливать на основе карто-

графических сведений связь между условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: называть и различать основные типы ис-

торических источников (письменные, визуальные, вещественные), приводить при-

меры источников разных типов; различать памятники культуры изучаемой эпохи и 

источники, созданные в последующие эпохи, приводить примеры; извлекать из 

письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); 

находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 5. Историческое 

описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности; рас-

сказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об 

исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); давать краткое описание памятников культуры эпохи пер-

вобытности и древнейших цивилизаций. 6. Анализ, объяснение исторических собы-

тий, явлений: раскрывать существенные черты: а) государственного устройства 

древних обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верова-

ний людей в древности; сравнивать исторические явления, определять их общие 

черты; иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять 

причины и следствия важнейших событий древней истории. 7. Рассмотрение исто-

рических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: излагать оценки наиболее значительных событий и 

личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; высказывать на 

уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памят-

никам культуры. 8. Применение исторических знаний: раскрывать значение памят-

ников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в современном 

мире; выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 

том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные ре-

зультаты в форме сообщения, альбома. 

1.2.6. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Географии»  в 5 классе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой по-
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зитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполне-

нию обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совмест-

ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания по-

следствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других ре-

гионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овла-

дение читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практи-

ко-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской дея-

тельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-

гополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интер-

нет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
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опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необ-

ходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб-

ностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия 
—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом са-

мостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент по-

знания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 
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—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объ-

ектами, процессами и явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического ис-

следования; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведён-

ного наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников географической информации с учётом предложен-

ной учебной задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

—  оценивать надёжность географической информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
—  формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим ас-

пектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожела-

тельности общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—  принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географи-

ческих 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных гео-

графических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою 
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часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координи-

ровать свои действия с другими членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исход-

ной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 
—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
—  Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

—  приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—  выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории гео-

графических открытий и важнейших географических исследований современности; 

—  интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географиче-

ских исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

— находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле;—  различать вклад великих путешественников в географиче-

ское изучение Земли;—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; —  нахо-

дить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  позво-

ляющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; —  определять направления, расстояния по плану местности и по географиче-

ским картам, географические координаты по географическим картам;—  использовать 

условные обозначения планов местности  и географических карт для получения инфор-

мации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—  

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; —  разли-
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чать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;—   

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; —  объяснять 

причины смены дня и ночи и времён года; —  устанавливать эмпирические зависимости 

между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и географической широтой  местности на основе анализа данных 

наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;—   различать понятия «земная ко-

ра»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; —  различать понятия «материко-

вая» и «океаническая» земная кора; —  различать изученные минералы и горные породы, 

материковую и океаническую земную кору;—  показывать на карте и обозначать на 

контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; —  различать горы и 

равнины; —  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений; —  применять по-

нятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр земле-

трясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; —  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения познавательных задач; —  распознавать проявления в 

окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, 

землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания;—   

классифицировать острова по происхождению; 

—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их пре-

дупреждения;—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; —  приводить примеры актуальных 

проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; —  приводить примеры дей-

ствия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей 

местности; —  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

1.2.7. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Биологии»  в 5 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и пред-

метных образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   Патриотическое воспитание:  —  отношение к 

биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и  

советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание: —  готовность к конструктивной совместной деятель-

ности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание: —  готовность оценивать поведение и по-

ступки с позиции нравственных норм и норм  экологической культуры; —  по-

нимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии.  

Эстетическое воспитание:  —  понимание роли биологии в формировании эсте-

тической культуры личности.  
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Ценности научного познания: —  ориентация на современную систему научных 

представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях чело-

века с природной и социальной средой;  

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззре-

ния;  

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: —  ответственное отношение к своему здоро-

вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-

нических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); —  осознание последствий и неприятие вредных привы-

чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физи-

ческого и психического здоровья; —  соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в природной среде; —  сформированность 

навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.  

Трудовое воспитание: —  активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленно-

сти, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  —  ориентация на применение биологических знаний 

при решении задач в области окружающей. 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды;  

—  осознание экологических проблем и путей их решения;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: —  адекватная оценка изменяющихся условий;  

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации;  

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: —  выявлять и характеризовать существенные 

признаки биологических объектов (явлений);  

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводи-

мого анализа;  

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи;  

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учё-

том самостоятельно выделенных критериев).  
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Базовые исследовательские действия: —  использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение;  

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особен-

ностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных свя-

зей и зависимостей биологических объектов между собой;  

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента;   

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать пред-

положения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: —  применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной биологической задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологиче-

скую информацию различных видов и форм представления;  

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной гра-

фикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно;  

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия Общение: —  воспринимать и фор-

мулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ;  

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций;  
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—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов.  

 

 Совместная деятельность (сотрудничество): —  понимать и использовать пре-

имущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биоло-

гической  

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаи-

модействия при решении поставленной учебной задачи;  

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуж-

дения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно  сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой;  

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обес-

печивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: —  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях, используя биологические знания;  

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), вы-

бирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте;  

—  делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия): —  владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;  

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
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—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

—  оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: —  различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других;  

—  выявлять и анализировать причины эмоций;  

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

—  регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: —  осознанно относиться к другому человеку, его мне-

нию;  

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

—  открытость себе и другим;  

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;  

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с био-

логией (4—5);  

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии;  

—  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: пи-

тание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение;  

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, био-

логия, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фото-

синтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда 

обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте;  

—  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, 

грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 

организмов в природном и  
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 искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные;  

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности орга-

низмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять осо-

бенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий  и вирусов;  

—  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания;  

—  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;  

—  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;  

—  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологические проблемы;  

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием раз-

личных источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные ра-

боты (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов);  

—  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измере-

ние,  эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологи-

ческие объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и изме-

рение биологических объектов;  

—  владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов;  

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности;  

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литера-

туру по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

1.2.8. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 5 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. Личностные результаты 

освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской граждан-

ской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформирован-

ность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 1. Патриотическое воспитание Самоопреде-
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ление (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об историче-

ской роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных 

ценностей в становлении российской государственности. 2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к со-

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества с по-

мощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 3. Ценности познавательной де-

ятельности Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Смыс-

лообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважитель-

ного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 4. 

Духовно-нравственное воспитание Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность нрав-

ственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-

сии; готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, пове-

дении, расточительном потреблении. Метапредметные результаты Метапредметные 

результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных по-

нятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их ис-

пользовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к само-

стоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении ин-

дивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с инфор-

мацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в 

том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 1. Познава-

тельные универсальные учебные действия Познавательные универсальные учебные 
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действия включают: — умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы (логические УУД); — умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково- 

символические / моделирование); — смысловое чтение; — развитие мотивации к 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия Коммуникативные универ-

сальные учебные действия включают: — умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение (учебное сотрудничество); — 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 (коммуникация); — 

формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

нокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 3. Регулятивные универ-

сальные учебные действия Регулятивные универсальные учебные действия включа-

ют: — умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности (целеполагание); — умение самостоя-

тельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); — умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией(контроль и 

коррекция); — умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения (оценка); — владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. Пред-

метные результаты Предметные результаты освоения курса включают освоение 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. «Россия — наш 

общий дом» Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? — Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», понимать важность изучения культуры и гражданство-

образующих религий для формирования личности гражданина России; — иметь 

представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и нрав-

ственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; — понимать взаимосвязь между языком и культурой, духов-

но-нравственным развитием личности и социальным поведением. Наш дом — Россия 

— Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 
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состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; — знать о современном состоянии культурного и религиозного раз-

нообразия народов Российской Федерации, причинах культурных различий; — по-

нимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость Истоки родной культуры — Иметь сформированное 

представление о понятие «культура»; — уметь выделять общие черты в культуре 

различных народов, обосновывать их значение и причины. Духовная культура — 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «ре-

лигия»; — знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «ду-

ховные ценности»,«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

— понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; — осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный 

смысл культурных артефактов; — знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить 

их с культурными явлениями, с которыми они связаны. Культура и религия — Иметь 

представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; — осознавать связь религии и морали; — 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; — уметь 

характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Многообразие культур России (практическое занятие) — Иметь сформированные 

представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их куль-

турных особенностях; — выделять общее и единичное в культуре на основе пред-

метных знаний о культуре своего народа; — предполагать и доказывать наличие 

взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными ценностями на основе 

местной культурно-исторической специфики; — обосновывать важность сохранения 

культурного многообразия как источника духовнонравственных ценностей, морали и 

нравственности современного общества. Семья — хранитель духовных ценностей — 

Знать и понимать смысл термина «семья»; — иметь представление о взаимосвязях 

между типом культуры и особенностями семейного быта и отношений в семье; — 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными осо-

бенностями своего времени; — уметь составить рассказ о своей семье в соответствии 

с культурно-историческими условиями её существования; — понимать и обосновы-

вать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; — осознавать и 

уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

— понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со сто-

роны государства. Родина начинается с семьи — Знать и уметь объяснить понятие 

«Родина»; — осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и 

«Родина»;— понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и со-

хранения;— обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории 

народа, государства, человечества. Традиции семейного воспитания в России — 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как клю-

чевых элементах семейных отношений; — знать и понимать взаимосвязь семейных 

традиций и культуры собственного этноса;— уметь рассказывать о семейных тра-

дициях своего народа и народов России, собственной семьи; — осознавать роль се-

мейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовнонравственных 

идеалов. Образ семьи в культуре народов России — Знать и называть традиционные 
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сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных обязанностях; — уметь обос-

новывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных сюже-

тах; — знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в про-

изведениях художественной культуры; — понимать и обосновывать важность се-

мейных ценностей с использованием различного иллюстративного материала. Труд в 

истории семьи — Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

— понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, харак-

теризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

— осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; — характеризовать распре-

деление семейного труда и осознавать его важность для укрепления целостности 

семьи. Семья в современном мире (практическое занятие) — Иметь сформированные 

представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории народов 

России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 

примерах из жизни собственной семьи; — выделять особенности духовной культуры 

семьи в фольклоре и культуре различных народов на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; — предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между 

культурой и духовно-нравственными ценностями семьи; — обосновывать важность 

семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, мо-

рали и нравственности как фактора культурной преемственности. Тематический блок 

3. «Духовно-нравственное богатство личности» Духовный мир человека. Человек — 

творец культуры — Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и 

понимать границы их применимости; — осознавать и доказывать важность морально- 

нравственных ограничений в творчестве; — обосновывать важность творчества как 

реализацию духовно-нравственных ценностей человека; — доказывать детермини-

рованность творчества культурой своего этноса; — знать и уметь объяснить взаи-

мосвязь труда и творчества. Личность и духовно-нравственные ценности — Знать и 

уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; — 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

— понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаи-

мопомощь»,«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». Единство страны — залог будущего России — 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; — 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

1.2.9. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  в 5 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВ-

НО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты 

освоения рабочей программы основного общего образования по модулю достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности. В центре программы по модулю 

в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обу-

чающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, социализация личности. Программа призвана обеспечить достижение уча-
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щимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучаю-

щихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к самораз-

витию и активному участию в социально значимой деятельности. 1. Патриотическое 

воспитание Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архи-

тектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патрио-

тизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изоб-

ражению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в де-

кларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической дея-

тельности обучающегося, который учится чувственноэмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 2. Гражданское воспитание Про-

грамма по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обу-

чающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство 

личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый 

язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное 

искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории ис-

кусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способ-

ствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных наци-

ональных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в 

общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной от-

ветственности. 3. Духовно-нравственное воспитание В искусстве воплощена духов-

ная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного пред-

мета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и вос-

питание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого по-

тенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как лич-

ности и члена общества. Ценностноориентационная и коммуникативная деятельность 

на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценно-

стей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре 

как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни. 4. Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. 

aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безоб-

разное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды по-

стоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально зна-

чимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориен-

таций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 
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отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого обще-

жития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 5. Ценности познавательной деятельности В процессе художественной 

деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания 

наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными уста-

новками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный ин-

терес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе 

учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 6. Экологическое воспитание Повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, вос-

питывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа 

в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 7. Трудовое 

воспитание Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и 

смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не 

теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразо-

вания реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от со-

здания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, 

стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также уме-

ния сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обяза-

тельные требования к определённым заданиям программы. 8. Воспитывающая 

предметно-эстетическая среда В процессе художественно-эстетического воспитания 

обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. При этом 

школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает 

активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных цен-

ностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы, формируемые при изучении модуля: 1. Овладение универсальными позна-

вательными действиями Формирование пространственных представлений и сен-

сорных способностей: сравнивать предметные и пространственные объекты по за-

данным основаниям; характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять по-

ложение предметной формы в пространстве; обобщать форму составной конструк-

ции; анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; структурировать предметно-пространственные явления; сопоставлять про-

порциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; аб-

страгировать образ реальности в построении плоской или пространственной компо-

зиции. Базовые логические и исследовательские действия: выявлять и характеризо-

вать существенные признаки явлений художественной культуры; сопоставлять, 

анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; классифицировать произведения искусства по видам 



58 

 

и, соответственно, по назначению в жизни людей; ставить и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; вести исследовательскую работу по 

сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; само-

стоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. Работа с информацией: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; ис-

пользовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебными пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях ис-

кусства, в текстах, таблицах и схемах; самостоятельно готовить информацию на за-

данную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эс-

кизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 2. Овладение универ-

сальными коммуникативными действиями Понимать искусство в качестве особого 

языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между 

народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважи-

тельное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; публично представлять и 

объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 3. Овладение 

универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: осознавать или са-

мостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно 

подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных 

целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных, познавательных, художественнотворческих задач; уметь 

организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. Само-

контроль: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; владеть основами 

самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмо-

циями, стремиться к пониманию эмоций других; уметь рефлексировать эмоции как 

основание для художественного восприятия искусства и собственной художествен-

ной деятельности; развивать свои эмпатические способности, способность сопере-

живать, понимать намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое 

право на ошибку; работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ знать о многооб-

разии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, совре-
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менного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства 

с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифо-

логическом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в 

древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического 

описания мира; характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративноприкладного искусства; уметь объяснять коммуникативное 

значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в обо-

значении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 

среды; распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризо-

вать неразрывную связь декора и материала; распознавать и называть техники ис-

полнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: 

резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; знать специфику образного 

языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, стили-

зацию изображения; различать разные виды орнамента по сюжетной основе: гео-

метрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; владеть практическими 

навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических; знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в по-

строении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих деко-

ративных работах; овладеть практическими навыками стилизованного — орнамен-

тального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представите- лей животного мира, сказочных и мифологических пер-

сонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; знать особенности 

народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде кото-

рого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в це-

лом; уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; иметь практический опыт 

изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; освоить 

конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного празднич-

ного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; осознавать произведения народного искусства как 

бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные 

духовные ценности; знать и уметь изображать или конструировать устройство тра-

диционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и 

бытом; иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (напри-

мер, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Сред-

невековье); понимать разнообразие образов декоративноприкладного искусства, его 

единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природ-

ными условиями и сложившийся историей; объяснять значение народных промыслов 
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и традиций художественного ремесла в современной жизни; рассказывать о проис-

хождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искус-

ства; называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; характеризовать древние образы народного 

искусства в произведениях современных народных промыслов; уметь перечислять 

материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, 

металл, стекло, др.; различать изделия народных художественных промыслов по 

материалу изготовления и технике декора; объяснять связь между материалом, фор 

мой и техникой декора в произведениях народных промыслов; иметь представление о 

приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художе-

ственных промыслов; уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, 

детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; понимать и объяснять значение государственной символики, 

иметь представление о значении и содержании геральдики; уметь определять и ука-

зывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окру-

жающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и ха-

рактеризовать их образное назначение; ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, тех-

нике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников.  

1.2.10. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Физическая  культура»  в 5 классе 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образова-

тельных программ начального общего образования ФГОС программа направлена 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-

стигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, истори-

ческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни 

современного общества, способность владеть достоверной информацией о спор-

тивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спор-

тивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физиче-

ской культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о чело-

веке. 
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Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и по-

ступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной под-

держки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и ува-

жительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспита-

нии человека в российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физи-

ческой культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, 

физического развития и физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоя-

тельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способ-

ность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному вы-

бору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответ-

ственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе 

освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечива-

ющих умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения 

правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; от-

ветственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физи-

ческой культуре отражают овладение универсальными познавательными дей-

ствиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, 

понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных 

учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать 

представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формиро-

вание готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-
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тельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физи-

ческой культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в 

том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие ме-

тоды познания окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической куль-

турой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального бла-

гополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием 

на развитие физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с опреде-

лённым классификационным признаком: по признаку исторически сложив-

шихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направ-

ленности их использования, преимущественному воздействию на развитие от-

дельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упраж-

нений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного 

покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), тури-

стических физических упражнений; 

 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физи-

ческих упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельно-

сти, в том числе для целей эффективного развития физических качеств и способно-

стей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструк-

тивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; исполь-

зовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности иных учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том 

числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических 

физических упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 

для решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 
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общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организа-

цию речевой деятельности в устной и письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репли-

ки-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спор-

тивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая об-

суждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функцио-

нальных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на 

уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обу-

чающегося 



строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение ча-

стоты простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении наме-

ченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к 

успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельно-

сти; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культу-

ра» отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, уста-

новленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные обу-

чающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания вклю-

чены физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искус-

ственно созданных движений и действий, эффективность которых оценива-

ется избирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех дви-

жений; 

— игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (эле-

ментарных движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнооб-

разных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оце-

ниваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соот-

ветствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания и т. п.); 

— туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на ор-

ганизм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 

местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение ко-
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торых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для дости-

жения максимальных спортивных результатов. К последней группе в про-

грамме условно относятся некоторые физические упражнения первых трёх 

трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 

упражнения). 

 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся опреде-

лённых умений. 

1) Знания о физической культуре: 

— различать основные предметные области физической культуры (гимна-

стика, игры, туризм, спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом 

образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 

— знать и формулировать основные правила безопасного поведения в 

местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

спортивной площадке, в бассейне); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выпол-

нения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и коорди-

национных способностей; 

— знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физи-

ческими упражнениями: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и 

координации; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включе-

нием утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений 

гимнастики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные по-

казатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми 

для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том 

числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с исполь-

зованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с 

видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности; общаться и 

взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и строевые 

упражнения. 
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3) Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для фор-

мирования опорно- двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 

— упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гиб-

кость, координация), эффективность развития которых приходится на воз-

растной период начальной школы, и развития силы, основанной на удержании 

собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координа-

ционно-скоростных способностей, в том числе с использованием гимнасти-

ческих предметов (скакалка, мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; 

равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в обе стороны; 

— осваивать способы игровой деятельности. 
 

1.2.11 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Музыка»  в 5 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Специфика эстетиче-

ского содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты освоения 

рабочей программы по музыке для основного общего образования достигаются 

во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководство-

ваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: Пат-

риотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Россий-

ской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музы-

кальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего 

края. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей граж-

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отра-

жёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, обра-

зовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
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ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать 

музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстети-

ки; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятель-

ности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. Эстети-

ческого воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться 

к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осо-

знание важности музыкального искусства как средства коммуникации и само-

выражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к само-

выражению в разных видах искусства. Ценности научного познания: ориентация 

в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение 

основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публи-

цистической информации о различных явлениях музыкального искусства, ис-

пользование доступного объёма специальной терминологии. Физического вос-

питания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, ис-

следовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние 

и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные 

средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. Трудового воспитания: установка на 

посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и резуль-

татам трудовой деятельности. Экологического воспитания: повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-

блем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные 

формы музыкального творчества. Личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая 

семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой де-

ятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творче-

ства, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, 
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воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 

своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1. Овладение универсальными познава-

тельными действиями Базовые логические действия: устанавливать существен-

ные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, дру-

гих элементов музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании су-

щественных признаков произведения, жанры и стили музыкального и других 

видов искусства; обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и 

стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять 

общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произ-

ведения, жанра, стиля; выявлять и характеризовать существенные признаки 

конкретного музыкального звучания; самостоятельно обобщать и формулировать 

выводы по результатам проведённого слухового наблюдения-исследования. Ба-

зовые исследовательские действия: следовать внутренним слухом за развитием 

музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; формулировать собственные во-

просы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоя-

нием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм 

действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских 

и творческих задач; проводить по самостоятельно составленному плану не-

большое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых 

единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, куль-

турных объектов между собой; самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, слухового исследования. Ра-

бота с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; выбирать, анализировать, интерпретировать, обоб-

щать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеофор-

матах, текстах, таблицах, схемах; использовать смысловое чтение для извлече-

ния, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких ис-

точников с учётом поставленных целей; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансфор-

мировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; самостоя-

тельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таб-

лица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникатив-

ной установки. Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 
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числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности — музы-

кального мышления. 2. Овладение универсальными коммуникативными дей-

ствиями Невербальная коммуникация: воспринимать музыку как искусство ин-

тонируемого смысла, стремиться понять эмоциональнообразное содержание 

музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в пе-

редаче смысла музыкального произведения; передавать в собственном исполне-

нии музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное 

отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться интонаци-

онной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и зна-

чение интонации в повседневном общении; эффективно использовать интона-

ционно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; рас-

познавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расце-

нивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. Вербальное общение: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения; выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. Сов-

местная деятельность (сотрудничество): развивать навыки эстетически опосре-

дованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и 

восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; понимать и ис-

пользовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музы-

кальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к представлению отчёта перед группой. 3. Овладение универсальными ре-

гулятивными действиями Самоорганизация: ставить перед собой среднесрочные 

и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части творче-

ских, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к по-

ставленной цели; планировать достижение целей через решение ряда последо-

вательных задач частного характера; самостоятельно составлять план действий, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; выявлять наиболее 

важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; самостоя-

тельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; делать выбор и брать 
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за него ответственность на себя. Самоконтроль (рефлексия): владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому опыту; использовать музыку для улучшения самочув-

ствия, сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, в том 

числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания и т. д. Эмоциональный интеллект: чувствовать, пони-

мать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать воз-

можности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной 

сфере; развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкаль-

но-опосредованного общения; выявлять и анализировать причины эмоций; по-

нимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникатив-

но-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. Принятие себя и других: уважительно и осознанно относиться к другому 

человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать своё и 

чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контро-

лировать всё вокруг. Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равнове-

сия и т. д.). ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты характери-

зуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и прояв-

ляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. Обучающиеся, освоив-

шие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: — осознают 

принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, нераз-

рывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; — воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных ма-

стеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; — сознательно 

стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении му-

зыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); — 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего об-

щественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, эко-

номического, религиозного, иных аспектов развития общества. Предметные ре-

зультаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 
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учебным модулям и должны отражать сформированность умений. Модуль 

«Музыка моего края»: знать музыкальные традиции своей республики, края, 

народа; характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; исполнять и оценивать об-

разцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

Модуль «Европейская классическая музыка»: различать на слух произведения 

европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполни-

тельский состав; определять принадлежность музыкального произведения к од-

ному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессио-

низм); исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композито-

ров-классиков; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения музыкаль-

ного произведения; характеризовать творчество не менее двух композито-

ров-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. Модуль 

«Русская классическая музыка»: различать на слух произведения русских ком-

позиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; характеризовать творчество не менее двух отечественных ком-

позиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. Мо-

дуль «Связь музыки с другими видами искусства»: определять стилевые и жан-

ровые параллели между музыкой и другими видами искусств; различать и ана-

лизировать средства выразительности разных видов искусств; импровизировать, 

создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произве-

дения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ас-

социативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику 

выбора; высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, ин-

тонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.  

1.2.12. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Технология»  в 5 классе 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и кол-

лективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 
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– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы «Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

2. В трудовой сфере: 

o планирование технологического процесса и процесса труда; 

o подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

o проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

o подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

o проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

o выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

o соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

o соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

o обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

o выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
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чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

o подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

o контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

и мерительных инструментов; 

o выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

o документирование результатов труда и проектной деятельности; 

o расчет себестоимости продукта труда; 

o экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

 В мотивационной сфере: 

o оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

o оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

o выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

o выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

o согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

o осознание ответственности за качество результатов труда; 

o наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

o стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

 

 В эстетической сфере: 

o дизайнерское проектирование технического изделия; 

o моделирование художественного оформления объекта труда; 

o разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

o эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

o опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

o формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

o выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

o оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 
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o публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

o разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

o потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

o развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

o достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

o соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-

сти 

1.2.13. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Кубановедение»  в 5 классе 

Личностные результаты: Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования по кубановедению должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширения опыта деятельности наеё основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: Патриотического 

воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию приро-

ды,населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объ-

ектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважениек символам России, своего 

края. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентично-

сти (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многона-

ционального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон-

фессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гу-

манитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство) . Духов-

но-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и по-

ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственныхи 

правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; разви-

вать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды Эс-

тетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отно-
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шения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного 

наследия человечества. Интеллектуально-познавательного воспитания: ориен-

тация в деятельности на современную систему научных представлений геогра-

фических наук об основных закономерностях развития природыи общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читатель-

ской культурой как средством познания мира для применения различных ис-

точников географической информации при решении познавательных и практи-

ко-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблю-

дений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. Спортивно-оздоровительного: осознание ценности 

жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблю-

дение правил безопасности вприроде; навыков безопасного поведения в интер-

нет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать пра-

вила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бе-

режно относиться к природе и окружающей среде. Трудового воспитания: уста-

новка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе применения географических знаний; осознание важности обу-

чения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. Экологического воспитания: ориен-

тация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальнойсред; готов-

ность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 1. Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности. 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. 4. Умение оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возможности её решения. 5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 6. Умение определять 

понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и де-

лать выводы. 7.Владение навыками смыслового чтения текста и установления его 

содержания. 8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 9. Умение осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 1. Овладение целостными представлениями об истори-

ческом развитии своего региона и его историческом пути. 2. Систематизация 

знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства кубанского региона 

и культуры народов, проживающих на его территории. 3. Чтение исторических и 

географических карт Краснодарского края с опорой на легенду. 4. Определение и 

объяснение своего отношения (аргументировано) к наиболее значительным со-

бытиям и личностям в истории Кубани. 5. Формирование навыков проект-

но-исследовательской деятельности курсе «Кубановедение» 6. Выполнение ин-

формационно – творческих проектов. - в 5-м классе предлагается ввести творче-

ские проекты, например, связанные с изготовлением макетов исторических па-

мятников Кубани. Возможны варианты коллективных проектов. Темы предло-

жены с учетом перечня умений. навыков, универсальных учебных действий 

(УУД), возрастных особенное подростков; - в 6-м классе предлагается ввести 

проекты, связанные с прикладной игровой деятельностью; - в 7-м классе пред-

лагается ввести помимо игровой деятельности элементы исследовательской ра-

боты; - в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие про-

екты; - в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельно свя-

занную с изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 5 класс Изучение 

древней Кубани предполагает знакомство учащихся с богатейшим археологиче-

ским материалом и источниками, характеризующими особенности исторического 

процесса, духовную и материальную культуру, обычаи и нравы народов, насе-

лявших территорию Северо-Западного Кавказа в далёком прошлом. В результате 

изучения кубановедения в 5 классе обучающийся научится: - источники инфор-

мации о своей малой родине; - основные этапы и ключевые события истории 

Кубани в древности; - виды хозяйственной деятельности и занятия населения; - 

религиозные представления и особенности культурного развития первых жите-

лей Кубани; - мифологию народов, населявших Кубань в древности; В результате 

изучения кубановедения в 5 классе обучающийся получит возможность 

научиться: - показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, ос-

новные населённые пункты, места важнейших исторических событий; - опреде-

лять наиболее известные археологические памятники своей местности; - разли-

чать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические ис-
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точники; - работать с различными источниками знаний о населении, истории 

своей местности; - отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, 

мифологических героев - от реальных исторических лиц; - высказывать на уровне 

эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам 

культуры; - излагать в устной и письменной форме полученные знания по куба-

новедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выпол-

няя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь 

проектной деятельностью; - при оценке особенностей повседневной жизни жи-

телей Кубани в различные исторические периоды; - при освоении истори-

ко-культурного наследия малой родины. 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

МОБУСОШ № 10  ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

1.3.1.Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основ-

ного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объ-

ективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего об-

разования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее— система оценки) 

является частью управления качеством образования в МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской и служит основой при разработке МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской собственного «Положения об оценке образо-

вательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУСОШ № 

10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа про-

цедур внутреннего мониторинга МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

 оценка результатов деятельности МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего доку-

мента. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности уча-

щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме 

и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучаю-

щихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помо-

щью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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тических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических по-

казателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с ис-

пользованием цифровых технологий. 

1.3.2ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МОБУСОШ № 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ 

СОВЕТСКОЙ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисципли-

нарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, модели-

рование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-

трудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргумен-

тировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности— письменная работа на межпредметной 

основе; 
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 для проверки цифровой грамотности— практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий— экспертная оценка процесса и результатов выпол-

нения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться 

как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью про-

демонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избран-

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы ито-

гового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следую-

щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, испол-

нения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, буклет иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучаю-

щегося и отзыва руководителя.  

Критерии
1
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектная деятельность оце-

нивается по следующим критериям: 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее ре-
                                                           

1 
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шения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обос-

нование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание моде-

ли, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей-

ствий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргу-

ментированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разде-

лах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы ос-

новного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, ре-

левантных соответствующим моделям функциональной (математической, естествен-

но-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и по-

нимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поис-

ковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельно-

сти. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теорети-

ческого материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-

пользованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функцио-

нальной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функцио-

нальность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучеб-

ными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложен-

ным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым ма-

териалом, например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); 

эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построен-

ной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие про-

цедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при ре-

шении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к обра-

зовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МОБУСОШ 

№ 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости— с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 
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1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки яв-

ляются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познаватель-

ными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

во-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагности-

ческой, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существу-

ющих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические пла-

нируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом пла-

нировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивиду-

ализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накоп-

ленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учеб-

ных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

По предметам, вводимым МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших дости-

жений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти ра-

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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боты (например, дипломы, сертификаты участия, и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-

ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору ин-

дивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на ос-

нове административных диагностических работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внут-

ришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттеста-

ция проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной атте-

стации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обяза-

тельной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Зако-

ном и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и мате-

матике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добро-

вольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по ре-

шению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафикси-

рованные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых ре-

зультатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца— аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе резуль-

татов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

1 РУССКИЙ ЯЗЫК  

2 ЛИТЕРАТУРА  

3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)  

5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

6 ИСТОРИЯ  

7 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

8 ГЕОГРАФИЯ  

9 МАТЕМАТИКА  

10 ИНФОРМАТИКА  

11 ФИЗИКА  

12 БИОЛОГИЯ  

13 ХИМИЯ  

14 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

15 МУЗЫКА  

16 ТЕХНОЛОГИЯ  

17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

18 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУСОШ № 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

2.2.1.Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обес-

печивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих кон-

курсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информа-

ционной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчи-

вого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных обла-

стях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учеб-

ными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
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осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное со-

держание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатиру-

ющий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные дей-

ствия). 

2.2.2.Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учеб-

но-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих про-

граммах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компо-

нентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тек-

сты различных функциональных разновидностей языка, функциональ-

но-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 
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текстов различных функциональных разновидностей языка, функциональнос-

мысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать ли-

тературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерно-

стей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явле-

ний и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми-

ни-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследо-

вания (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять про-

верку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенно-

стей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингви-

стического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной 

и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диа-

граммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-

щений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произве-

дениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятель-
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ности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из раз-

личных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, де-

тальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослу-

шанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и воспол-

нять его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключе-

вым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, 

вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в ана-

лизируемом тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от ком-

муникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией об-

щения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и поли-

лога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое от-

ношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять са-

моконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (не-

достижения) результата деятельности.  
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 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуаль-

ных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского лите-

ратурного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполнен-

ного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с исполь-

зованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностран-

ного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структур-

ными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически 

(в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
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дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую по-

следовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных аб-

зацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пе-

реработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-

рочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, пла-

на). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргумен-

тировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, 

с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фраг-

ментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуника-

тивной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-

ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особен-

ностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выби-

рать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распреде-

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефи-

циты, ошибки и пр. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимо-

сти между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить след-

ствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью фор-

мул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графи-

ческие модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от про-

тивного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математиче-

ских объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдви-

гать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, законо-

мерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, ис-

пользуя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления инфор-

мации, графические способы представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
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 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать про-

тиворечия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, дока-

зательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами инфор-

мационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуаль-

ном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоя-

тельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изу-
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ченных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, прове-

дение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнару-

жение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследователь-

ской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуж-

дать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного иссле-

дования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естествен-

но-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких лю-

дей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требу-

ющих естественно-научной грамотности и знакомства с современными техно-

логиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возмож-

ностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естествен-
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но-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного ис-

следования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы по-

ставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естествен-

но-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство госу-

дарств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по го-

ризонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было— стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследователь-

ский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), при-

влекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оце-

нивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, 

типы политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 
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 Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регла-

ментом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источ-

ников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблю-

дений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозиро-

вания изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной ра-

боты с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
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 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, стати-

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрасле-

вую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адапти-

рованных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об откло-

няющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в совре-

менном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделиро-

вать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гу-

манистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исход-

ной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта 

о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 
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климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изме-

нения численности населения отдельных регионов мира по статистическим ма-

териалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в об-

суждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исход-

ной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в исто-

рии— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деяте-

лей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике 

целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предло-

женных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся 

в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая организована в МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской при получении основного общего образования на 

основе программы формирования УУД, разработанной в МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и со-

циального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению само-

стоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в со-

ставе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 
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предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее— УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит тео-

ретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно но-

вого знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теорети-

ческой опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической уста-

новки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на про-

блемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предпо-

ложений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 

опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся науч-

ным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учеб-

но-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций отно-

сительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выпол-

нения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время МОБУСОШ № 

10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской ориентироватся на реализацию двух основ-

ных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 
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 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изу-

чаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельно-

сти в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятель-

ности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оп-

тимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось...? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль...? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение...? 

 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т.д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение раз-

вернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесо-

образно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследо-

ваний, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 
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 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 исследовательская практика, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно ис-

пользование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской ориентироватся на то, что основными критериями учебного исследования 

является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза.  

Оценка результатов УИД учитыват то, насколько обучающимся в рамках проведе-

ния исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведен-

ного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее— ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее за-

данных требований и запланированных ресурсов.ПД имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (ин-

струмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 
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 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности— производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (скон-

струировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполне-

ния. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна при-

сутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения про-

блемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности, действенности и эффективности планируемого ре-

зультата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной дея-

тельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноцен-

ной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение при-

кладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального ха-

рактера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зре-
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ния временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливаю-

щих обучающихся на решение следующих прак-тикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т.д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной дея-

тельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесооб-

разно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектиро-

вания: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время яв-

ляются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный резуль-

тат, т.е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 
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 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «про-

дукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку дея-

тельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригиналь-

ность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамот-

ность изложения); 
 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискус-

сии). 

2.2.3.Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской может быть создана рабочая группа, реализующая 

свою деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направ-

ленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП; вы-

деление общих для всех предметов планируемых результатов в овладении по-

знавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в 

основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение уни-

версальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности обра-

зовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
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действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций 

с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универ-

сальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагога-

ми-предметниками и школьными психологами по анализу и способам миними-

зации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых про-

цедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской может провести следующие аналитические работы:  

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические матери-

алы могут быть использованы в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также воз-

можности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, описываются специ-

альные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консуль-

тантов из других образовательных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими про-

граммами по учебным предметам МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Со-

ветской на регулярной основе проводит методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МОБУСОШ № 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА 

СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

2.3.1. Пояснительная записка 

2.3.Рабочая  программа воспитания МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандар-

тами (далее – ФГОС) общего образования. Данная программа направлена на приобщение обучаю-

щихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная про-

грамма является обязательной частью основной образовательной программы МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу вос-

питывающей 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 социаль-

но-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 2.3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской  основывается на 

следующих принципах: 

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации; 

-совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обу-

чающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучаю-

щихся; 

-системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность 

нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социаль-

но-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 
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методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности; 

-событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

-ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

-диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ-

ектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрос-

лыми; 

-психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

-следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духов-

но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения 

и т. д; 

Основными традициями воспитания в МОБУСОШ №10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской явля-

ются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне 

класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирований, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся за-

щитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции и т.д. 

2.3.3.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, общей целью воспитания в МОБУСОШ №10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской является формирование у обучающихся ду-

ховно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответствен-

ного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, спо-
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собности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение пози-

тивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответ-

ствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения 

педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором 

успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспи-

тательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного уро-

ка, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучаю-

щимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно прове-

денных дел и мероприятий; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-

ностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: !!!!!!!! 

2.3.4.Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприя-

тия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, го-

товятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллектив-

ных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый кол-

лектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 
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ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобра-

зование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, сов-

местных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсужда-

ются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касаю-

щиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 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. Это способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, 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 млад-

шими 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 ра-

боты.  

3.2.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, препо-

дающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными пред-

ставителями.  

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, профориента-

ционной 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 возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

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 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
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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 

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. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществ-

ляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально зна-

чимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности про-

исходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гу-

манистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направ-

ленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мне-

ние и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, куль-

туре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, фор-

мирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающи-

мися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащи-

мися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-

альных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную моти-

вацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 
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 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам со-

циально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-

скольку 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 дет-

ско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: спортивный, трудовой, культ-

массовый сектор); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-
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ется 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 и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов 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 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.6.Модуль «Казачество» 

Основными целями и задачами модуля является: 

 военно - патриотическое воспитание; 

 пропаганда здорового образа жизни на основе казачьих народных традиций; 

 оказание помощи своим товарищам, педколлективу, администрации школы в 

учебном и воспитательном процессе; 

 воспитание учащихся в духе товарищества, уважения к старшим, патриотиз-

ма; 

 воспитание уважения к традициям и культуре других народов, проживающих 

на территории Северного Кавказа и Российской Федерации; 

 сохранение культурных традиций; 

 изучение истории, этнографии и фольклора казачества; 

 оказание помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда; 

 взаимодействие с СКМК в проведении различных мероприятий 

Казачество в школе  осуществляется главным образом через внеурочную  

деятельность. 

3.7.  Модуль «Профилактика и безопасность» 
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В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы подвержен раз-

личным негативным  влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в 

семье, обществу нужны коренные перемены в области профилактической работы. В 

школе профилактическая работа должна опираться на лучшие качества учащихся, на 

их достижения, пусть и небольшие. 

   Умение самостоятельно мыслить и принимать решения, не перекладывая соб-

ственной ответственности на других, в современной российской жизни необходимо 

каждому. Умение делать выбор –большой искусство, которому учатся годами. Очень 

часто выбор делается без участия человека, за него и совсем не в его интересах. Или 

по-другому: выбирают одни, а отвечают за это другие. 

Цель профилактической работы в школе помочь обучающимся как можно 

раньше увидеть проблему, научиться выбирать свой путь, научиться отвечать за свою 

жизнь. Требования к школе значительно возросли.  От нее требуется не только дать 

учащимся некоторый объем знаний, но и сформировать навыки активной жизненной 

позиции, в том числе потребность в самостоятельном принятии решений в различных 

ситуациях и готовность нести ответственность за принятые решения. 

  На уровне школы от педагога требуется целенаправленное обучение школьни-

ков противостоять внешним отрицательным факторам, уметь формулировать и вы-

сказывать свою собственную позицию. Всегда говорить « Нет-наркотикам!»,  

«Нет-алкоголю!», « Нет-табакокурению!». Школа должна сформировать у учащихся 

устойчивую негативную реакцию к употреблению ПВА, проводить занятия по соот-

ветствующим тематикам в наиболее доступной учащимся форме, развивать навыки 

поведения, обеспечивающие здоровый образ жизни. 

Работа на уровне школы и  класса должна проводиться по направлениям: 

 профилактика вредных привычек; 

 профилактика меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

 профилактика употребления ПВА; 

 профилактика нарушений в поведении ыв быту, на улице, в обществе; 

 профилактика безнадзорности; 

 работа с родителями. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы МОБУСОШ 

№ 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

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 образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администра-

ции образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педаго-

гам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
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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, умело-

го 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 са-

моразвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития школьников является педагогическое наблюдение.  

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 коллекти-

ву. 

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, клас-

сными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомы-

ми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-

ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родите-

лями, 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; 
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- качеством функционирующих на базе школы отряда ЮИД;; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов ;в  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МОБУСОШ № 10 ИМ. 

Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного 

общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обсле-

дование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного ста-

новления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечи-

вающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся и освоение ими программы основного общего образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности прове-

дения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных по-

требностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учи-

тывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 
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потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает 

организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих меро-

приятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и ком-

плексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным меха-

низмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и вклю-

чает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудно-

стями в обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики произ-

водных трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализи-

рованной помощи при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с труд-

ностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекцион-

но-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизиче-
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ского развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровож-

дения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при 

наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и соци-

ализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному об-

щему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образовательных программ основ-

ного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про-

граммы коррекционной работы с другими разделами программы основного об-

щего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении 

и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении про-

блем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психоло-

го-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, со-

циальный педагог).  

2.4.2.Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекцион-

но-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информацион-

но-просветительское— раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психоло-

го-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и (или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных воз-

можностей обучающегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных по-

требностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также со-

здания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образова-

тельным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психоло-

го-педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекцион-

но-развивающих программ; выбор и использование специальных методик, ме-

тодов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расши-

рении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их 
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возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений 

и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при пе-

реходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государствен-

ной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участни-

ков образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучаю-

щимися с трудностями в обучении и социализации;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-

но-ориентированных методов и приемов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудно-

стей обучающегося;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способно-

стями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса— обучающимся (как име-

ющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 
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поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различ-

ных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлек-

сивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаи-

модействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осу-

ществлятся по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирую-

щих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3.Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду сосновными учителями включаются следующие специали-

сты: педагог-психолог, социальный педагог.  

ПКР подготовлена рабочей группой МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обу-

чающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Осо-

бенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в ра-

бочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школь-

ных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, ра-

ботающих с обучающимися; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

создаётся служба комплексного психолого-педагогического и социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специали-
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стами МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской (педаго-

гом-психологом, социальным педагогом), регламентируются локальными норма-

тивными актами, а также уставом, реализуется преимущественно во внеурочной дея-

тельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Взаимодействие специалистов МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Со-

ветской обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Со-

ветской, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их ро-

дителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и вос-

питанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Спе-

циалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успе-

ваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и кон-

фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реали-

зовывается в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций яв-

ляется одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образова-

тельных организаций (общеобразовательная школа, государственные образователь-

ные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Возможно осуществление сетевого взаимодействия в форме совместной деятель-

ности образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для 

освоения обучающимися основной программы основного общего образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекци-

онной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 
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взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации про-

граммы коррекционной работы определяется договором. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать условия 

для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образо-

вательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т.д.). Обсуждения проводятся на ППк МОБУСОШ 

№ 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социаль-

но-коммуникативных потребностей обучающихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффек-

тивности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятель-

ности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с раз-

ными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, со-

циального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потреб-

ности обучающихся;  

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в прове-

дении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, социального педагога. При необходимости могут быть использованы 
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программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными 

образовательными программами основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа  осуществлятся специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ-

ной подготовки. 

Уровень квалификации работников МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской для каждой занимаемой должности соответствовует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской обеспечивет на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. Пе-

дагогические работники МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивиду-

альных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках 

и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, роди-

телей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований создаётся комфортная развивающая 

образовательная среда: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации 

на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы МОБУСОШ №10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской 

Программа коррекционной работы МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и определя-

ются индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы плани-

руются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. Во внеурочной— личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты— индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к соб-

ственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты— овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направлен-

ных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуника-

тивных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных пред-

метных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом инди-

видуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на 

основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагно-

стической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и выражается в уровневой шкале— 3 балла— 

значительная динамика, 2 балла— удовлетворительная динамика, 1 балл— незначи-

тельная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОБУСОШ № 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ 

СОВЕТСКОЙ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОБУСОШ № 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ 

СОВЕТСКОЙ 

Учебный план МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, реализую-

щих образовательную программу основного общего образования (далее примерный 

учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и орга-

низации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от-

водимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, госу-

дарственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет воз-

можность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изу-

чения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образо-

вания реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образова-

тельных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и 

детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе пре-ду-смат-ри-ва-ющие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обуча-

ющихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учиты-
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вающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокуль-

турные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обуча-

ющихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная тра-

ектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 ака-

демических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов 

в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях со-

ставляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 9 классах— 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализован МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской  за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения 

учащимися спортивных секций. 

В МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской  введено преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации, распределение 

часов предметной области «Родной язык и родная литература» учебного плана осу-

ществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации .
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Таблица-сетка часов  

основного общего образования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской муниципального образования Новокубан-

ский район Краснодарского края для 5- х классов по ФГОС ООО-2021 на 

2022-2023 учебный год 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содер-

жания образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

Предметные обла-

сти 
Учебные  

предметы 

                 классы 

Количество часов в неделю 
V 

А,Б 

2022-2

023 

VI 

А,Б 

VII 

А,Б 

VIII 

А,Б 

IX 

А,Б 
все-

го 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык       
Родная литература        

Иностранные 

языки 
Иностранный язык (англий-

ский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
Математика и ин-

форматика 
Математика 5 5 6 6 6 28 
Информатика   1 1 1  

Общественно – 

научные предметы 
История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание   1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естествен-

но-научные предметы 
Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Основы  духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  духов-

но-нравственной культуры 

народов России 1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности жиз-

недеятельности    1 1 2 

Всего  27 29 31 31 32 151 
Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений         
 Кубановедение 1 1 1 1 1  
 Основы финансовой гра-

мотности 1      
Максимально до-

пустимая недельная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной не-

деле 29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной не-

деле     36 36 
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нагрузка с учетом деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Учебный план МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской также 

составлятся в расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая 

различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного 

графика МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным МОБУ-

СОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. При разработке порядка 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской придерживается рекомен-

даций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к форми-

рованию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа 

— для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУСОШ № 10 ИМ. 

Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

3.2.1. Календарный учебный график МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — 

каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, преду-

смотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с 

учетом региональных и этнокультурных традиций.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные под-

ходы при составлении графика учебного процесса и система организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 10 им. Ф.Г.Петухова  

станицы Советской муниципального образования Новокубанский район 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 24 мая 2023 года 

Продолжительность урока  

 2-11 классы - 40 мин 

 1 классы - 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

     − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного 

года 

1классы 2- 11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Коли-

чество  

дней 

Выход на  

занятия 

I четверть I полугодие 01.09-29.10 8 нед. 3 дня Осенние 31.10-06.11 7 07.11.2022 г. 

II четверть 07.11 - 28.12 7 недель 3 

дня 

Зимние 29.12-10.01 13 11.01.2023 г. 

III четверть II полуго-

дие 

11.01 - 26.03 10 недель 5 

дней 

Весенние 27.03-02.04 7 03.04.2023 г. 

file:///D:/Work/2021/11_November/41-0671-01_Obschaya_Programma_5-9kl/1/GRANKI/consultantplus:/offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B097D75346F579DBE75EDABCB04056F5DB432368F6E6353C7D7A446C728C34B093B011110B41C12B42S4k6G
file:///D:/Work/2021/11_November/41-0671-01_Obschaya_Programma_5-9kl/1/GRANKI/consultantplus:/offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B097D7574BFF74DBE75EDABCB04056F5DB432368F6E6353D7A7A446C728C34B093B011110B41C12B42S4k6G
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IV четверть 03.04 - 24.05 7 недель 3 

дня 

    

Итого:   34 недели   27  

    Летние 25.05-31.08.

23 

98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 13.02. 2023 г. – 19.02.2023 г. 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий 

 Уроки внеурочной деятельно-

сти (ФГОС) 

 1 смена 2 смена 

1  уроки внеурочная деятельность 

1  уроки внеурочная деятельность 

1 уроки внеурочная деятельность 

2  уроки внеурочная деятельность 

3  уроки внеурочная деятельность 

4 уроки внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки внеурочная деятельность 
 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с учебным планом: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

1 Смена 

1 а, б классы 2-11 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8. 35 

2 урок 8.45 – 9. 20  

Динамическая пауза 

 9.20 –10.00 

3 урок 10.20  – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.25 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза  

9.30–10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 - 11.20 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.40 - 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 
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2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10 37 - 

11 37 - 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть с 10.10.22 по 16.10.22 

за 2 четверть с 12.12.22 по 18.12.22 

за 3 четверть с 06.03.23 по12.03.23 

за 4 четверть с 15.05.23 по 24.05.23 

10-11  за 1 полугодие с 12.12.22 по 18.12.22 

за 2 полугодие с 15.05.23 по 24.05.23 
 

Промежуточная аттестация по итогам года 

 

Классы  Сроки проведе-

ния 

Предметы  Формы проведения  

2-4 03.04 - 09.04.2023 русский язык диктант или тестовая работа 

18.04 - 24.04.2023 математика контрольная работа 

5-6 04.04 - 10.04.2023 русский язык диктант или тестовая работа 

18.04 - 24.04.2023 математика контрольная работа 

7-8 04.04 - 10.04.2023 русский язык диктант, тестовая работа 

18.04 - 24.04.2023 математика контрольная работа 

9 04.04 - 10.04.2023 русский язык контрольная работа в формате ОГЭ 

18.04 - 24.04.2023 математика контрольная работа в формате ОГЭ 

10 10.05 – 15.05.2023 литература сочинение  

11 01.12 – 05.12.2022 литература сочинение (допуск к ГИА) 

18.04 - 24.04.2023 математика контрольная работа в формате ЕГЭ 

04.04 - 10.04.2023 русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

Расписание посещения столовой:  

Время  Классы  Количество пи-

тающихся 

 

Количество по-

садочных мест в 

столовой 

9.30-9.50 2а, 3а, 4 а 85  

 

90 
10.00-10.20 1а,1б 68 

10.30-10.50 2б, 3б,4б 80 

11.30-11.50 5 а, 5 б, 6а, 6б, 7а, 7б, 

8а, 8б, 8 в, 9а, 9б, 10, 11 

90 

итого  323  
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3.2.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать об-

разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МОБУСОШ №10 им.Ф.Г.Петухова станицы Советской  используется план внеурочной дея-

тельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки    обучаю-

щихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности ОО  ориентируется, прежде всего, на стратегические цели разви-

тия образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной 

на модернизацию и развитие системы общего образования страны (Послание Федеральному 

Собранию Президента РФ Медведева Д.А. 05.11.2010 года). 

Организация внеурочной деятельности ОО  опирается на следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ"Об об-

разовании в Российской Федерации" 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения общеобразовательном учреждении» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 ««Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

5. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 

22.11.2008 № ПР- 22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая школа». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования». 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего иосновного 

общего образования одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021-2022 учебный год» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении  

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников» 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нор-
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мативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиениче-

ских требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности ОО  оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (классные руководители 1-11-х 

классов, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет, как правило, классный ру-

ководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического про-

странства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразде-

лений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспе-

чения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных пред-

ставителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучаю-

щихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях куль-

туры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом вне-

урочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результа-

тами   внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов 

и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обу-

чающихся с учетом  возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной дея-

тельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями ос-

новной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеуроч-

ной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навы-

ков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореа-

лизации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предпо-

лагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеуроч-

ной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах дея-
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тельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного пери-

одов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация 

о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей про-

грамме кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, исполь-

зуемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образо-

вательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в услови-

яхобщеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подклю-

читься к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоце-

ночный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способно-

стям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и раз-

вития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педаго-

гики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми 

и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях по-

знавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельно-

сти (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализа-

ции в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ  использу-

ются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

ОУ  организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное 

5. духовно-нравственное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей куль-

туры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовны-

ми ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
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многонационального народа России и народов других стран – цель общекультур-

ного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых ре-

зультатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022  учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллек-

тива. 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболееблагоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслитель-

ной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 недели, 2-3 

классы – 34 недели, 5,6,7,8, 9, 10, 11  классы - 35 недель. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней, 5,6,7,8, 9, 10 и 

11класс – 6 дней. 
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Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой.  Из представленного перечня программ внеурочной 

деятельности родителям учащихся 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 классов предлагается 

выбрать  заинтересовавшие направления. 

В 2022-2023  учебном году это стали следующие виды внеурочной дея-

тельности: 

План внеурочной деятельности  (ФГОС на 2022-2023 учебный год) 

Направление 

внеурочной деятельно-

сти 

Формы реализации Количество часов 

5 6 7 8 9 

Спортив-

но-оздоровительное 

«Шахматная школа» 1 1 1 1 1 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 

Социальное  Кружок «ОБЖ» ТР 0.3

3 

0.3

3 

- - - 

Кружок «ЮИД» ТР 1 1 1 1 - 

 Интенсив «Я прини-

маю вызов» 

 1    

Общеинтеллектуальное Кружок «Финансовая 

математика» 

0.5 1 - - - 

Кружок «Читаем, ре-

шаем, живем» 

0.5 0.5 - - - 

Кружок «По странам и 

континентам» 

- 1 - - - 

Кружок «Финансовая 

грамотность 

- 1 - - - 

Кружок «Заниматель-

ная грамматика ан-

глийского языка» 

- 1 - - - 

Кружок «Юный  ма-

тематик» 

- - 1 1 - 

Кружок «Занима-

тельный русский 

язык» 

- - - 1 - 

Кружок «Основы фи-

нансовой грамотно-

сти» 

- - - 1 1 

Кружок «Решу ОГЭ по 

обществознанию» 

-    1 

Кружок «Решу ОГЭ по 

географии» 

-    1 

Кружок «Решу ОГЭ по 

биологии» 

-    1 

Кружок «Решу ОГЭ по 

химии» 

-    1 



144 

Кружок «Решу ОГЭ по 

математике» 

-    1 

Кружок «Основы фи-

нансовой грамотно-

сти» 

-    1 

Кружок «Решу ОГЭ по 

информатике» 

-    1 

Общекультурное Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

0.3

3 

0.3

3 

1  1 

Кружок «Промыш-

ленный дизайн» 

-  1  1 

 Кружок «Мир через 

объектив» 

-  1   

 Кружок «Школьный 

квадрокоптер» 

-   0.5  

 Кружок «Основы ис-

кусства» 

-    0,5 

 Кружок «История и 

современность кубан-

ского казачества» 

-    1 

 «Кружок «Фольклор 

Кубани» 

-    1 

Духовно- нравственное Кружок «ОПК» 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности МОБУСОШ №10 

им.Ф.Г.Петухова станицы Советской созданы необходимые кадровые, методиче-

ские, материально-технические, финансовые условия. 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельно-

сти 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской   

Программы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут 

быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или 

на основе переработки примерных образовательных программ. Программное 

обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся 

возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуа-

лизации. 
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Программы по внеурочной деятельности соответствуют норматив-

но-правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм вне-

урочной деятельности опирается на достижение результата определенного уровня. 

При разработке программы выстраивается логика перехода от результатов одного 

уровня к результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельно-

сти: 

1. Комплексные образовательные программы предполагают последова-

тельный переход отвоспитательных результатов первого уровня к результатам 

третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательныхрезультатов в определенном проблемном поле и используют при 

этом возможностиразличных видов внеурочной деятельности; 

3. Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятель-

ности (игровая,познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных ме-

тодическихобъединениях ОУ  и осуществляется их внутреннее рецензирование 

Программа утверждается директором ОУ, проходит внешнее рецензирование, если 

она авторская. 

В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного 

результата,мотивирующий и развивающий потенциал программы. Внутреннее ре-

цензирование проводят учителя образовательного учреждения высшей квалифи-

кационной категории, администрация ОУ. 

Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя 

следующие обязательные разделы: 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Содержание курса 

Учебно-тематический план 

Ожидаемые результаты 

Материально- техническое  обеспечение реализации Программы 

Список литературы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и 

развития детей по данному направлению, педагогическую идею, информацию о 

продолжительности занятия, для детей какого возраста предназначена, место про-
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ведения занятия, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения 

итогов работы. 

Содержание программы отражает динамику становления и развития инте-

ресов обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

Титульный лист программы должен содержать наименование образова-

тельного учреждения, название программы, Ф.И.О., должность, гриф утверждения 

программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего програм-

му),название города, в котором подготовлена программа, год составления про-

граммы. Тематический план должен содержать характеристику видов деятельно-

сти обучающихся. 

V. Финансово-экономические условия организации внеурочной дея-

тельности обучающихся 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного ибесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, отнесено 

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии»).Согласно пункта 16 ФГОС ООО основная образовательная программа ос-

новного общего образования реализуется образовательным учреждением через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за 

счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, объем 

которых определяется исходя из установленных нормативов на одного обучающе-

гося. 

VI. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельно-

сти 

обучающихся на ступени основного общего образования  МОБУСОШ 

№ 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской    включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов  образовательного учреждения, обучающихся и родительской обще-

ственности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаи-

модействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью,  други-

миобразовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 

сфере образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, мето-

дической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие про-

цессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности играет сайт образовательного учреждения. 
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3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУСОШ 

№ 10 ИМ. Ф.Г.ПЕТУХОВА СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

Пояснительная записка. 

 

В соответствии с программой воспитания МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств лич-

ности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлече-

ния его  всоциально - значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на ос-

нове системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной ра-

боты;

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каж-

дого обучающегося;

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отноше-
ний обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в 
целом;

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе;

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности;

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 
других людей;

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 
качество подготовки одаренных учащихся;

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 
обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обу-

чения обучающихся;
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Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в 

условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитан-

ников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и сту-

пеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образо-

вания в школе; 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2025  

годы 

1. Интеллектуально – познавательное воспитание: 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников 

как основы новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие круго-

зора и любознательности, в том числе 

посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополни-

тельного образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как 

на уровне Школы, так и на уровне поселка, региона, России и т. д. 

 и др. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности 

своего существования, ценности своего существования и ценности суще-

ствования других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки 

в школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 
ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоот-
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ношений. 

 и др. 

3. Спортивно –оздоровительное воспитание: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения 
и совершенствования здоровья; 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО; 

 - и др. 

4. Гражданское воспитание:  

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Ро-

дины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосозна-

ния, уважение к культурному наследию России; 

 и др. 

5. Патриотическое воспитание:  

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне. 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 и др. 

6. Экологическое воспитание: 

 изучение учащимися природы и истории родного края; 

 формирование правильного отношения к окружающей среде; 

 содействие в проведении исследовательской работы учащихся; 

 проведение природноохранных акций; 

 и др. 

7. Трудовое и профориентационное воспитание: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у 

них обоснованного профессионального намерения посредством онлайн 

уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

8. Эстетическое воспитание: 

 формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской 
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истории и культуры. 

9. Самоуправление : 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и учениче-

ского с 1 по 11класс; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование по-

ложительного имиджа и престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьной жизни. 

10. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материаль-

но-технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские коми-

теты). 

11. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педаго-

гических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразова-

тельных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 
творческой деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном про-
ведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 
«учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 
руководителей школы. 

12. Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и зада-
чам воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. 

 
Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

 вание работы класса на 2021-22 
уч. год» 

  

Выборы актива школьного само-
управления – ДО «Содружество» 

 
5-11 кл. 

 
Кл. рук., зам. дир. ВР. 

Заседания ДО «Содружество», 
сборы общешкольных секторов 

Рейд по проверке соблюдения 
уч-ся единой школьной формы 

1-11 кл. 
Ученический Совет 
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Оформление школьных уголков 1-11 кл Кл. рук. 

Спортивно – оздоровительное воспитание Регистрация и участие в программе 
ВФСК ГТО 

1-11 кл Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 
 

Духовно- нрав-

ственное воспи-

тание 

Классные часы: «Законы школьной 

жизни. «Правила внутреннего распо-

рядка школы. Внешний вид и дисци-

плина». 

2-4 кл 

5-11кл. 

10- 

11кл. 

 
 

Кл. рук., зам. дир ВР 

2-8.09.2021. Разработка и реализация 

мероприятий в рамках 
недели безопасности. 

 

1-11 кл 
Кл. рук., зам. дир. ВР, 

психолог, уч. ОБЖ 

Беседы в классах по ПДД 1-11 кл. Кл. рук., отряд «ЮИД» 

Корректировка/заполнение соци-
ального паспорта классов. 

 

1-11 кл. 
Кл. рук., зам. 

дир. ВР, психолог 
Рейд «Внимание! Подросток!» 

Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу творческих 

объединений дополнительного обра-

зования, работающих на базе школы и 
внеурочную деятельность 

 

 
1-11 кл. 

 

 
Кл. рук., п.д.о., психолог 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание МО классных 
руководителей 

Кл. рук. зам. дир. ВР, ШМО 

Обсуждение методических рекомен-

даций по организации работы педа-

гогических работников, осуществ-

ляющих классное руководство в об-

щеобразовательных организациях и 

планирование воспитательной работы 
классов на 2021-22 уч.г 

 

 

 
- 

 

 

 
зам. дир. ВР, кл. рук. 

 

Контроль за воспитательным процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений дополни-

тельного образования, работающих на 

базе школы и внеурочной  дея-

тельности, оформление    докумен-

тации, в 
том  числе  и  учащимися «группы 
риска» 

 

 
1-11 

классы 

 

 

зам. дир. ВР, п.д.о. 

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных руководителей 

1 - 11 классов 

 

- 
 

зам. дир. ВР, психолог, кл. 

рук. 

Контроль реализации мероприятий в 

рамках Месячника безопасности. 
 
 

1-11 кл. 

 
 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

Проверка соблюдения уч-ся 
единой школьной формы 

ОКТЯБРЬ 
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Граждан-

ское воспи-

тание, 

патриотиче

скоевоспи-

тание 

Классные часы, встречи, часы обще-

ния «Люди пожилые, сердцем моло-

дые», «Мои любимые   бабушки   и 

дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 
«Бабушка рядышком с дедушкой», 

«Ветераны педагогического  труда  

нашей  школы» посвященные Меж-

дународному дню пожилых людей. 

 

 

 

 
1-11 

 

 

 

 
Кл. рук., зам. дир. ВР 

30.10.2021. День памяти политических 
репрессий. Урок Памяти 

 

8-11 кл. 
Учителя истории, 

кл. рук 

Эстети-

ческое 

воспта-

ние 

 

 

 

Интел-

лекту-

ально – 

познава-

тельное 

воспи-

тание 

Организация и проведение 

предметной недели по окружающему 

миру 

 

2-4 кл. 
 

Уч. нач классов 

16.10.2021.Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и энергосбережение» 

 

5-11 кл 
 

Кл. рук. 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 
Трудовое, 

профориентацион

ное воспитание 

Операция «Чистый двор –чистая 
школа!» 

5-11 кл Кл. рук 

Библиотечный урок «Книжки - 
ребятишкам!» 

1-4 кл. 
Библиотекарь, Кл. 
рук. 

Час проф. мастерства «Как 
устроена библиотека?» 

5-9 кл 
Библиотекарь, Кл. 
рук. 

26.10.2021. Международный день

 школьных библиотек. 
День открытых дверей. 

 

1-11 кл 
Библиотекарь, зам. дир. 

ВР, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте

 по бесплатной профориен-

тации для детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

 

 
Семейное 

Семейная   акция   «Открытка в 
подарок своими руками!» ко 
Дню пожилого человека и Дню 
учителя 

1-6 кл Кл. рук. 

Родительские классные собрания по 
плану 

1– 11 
кл 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Открытое мероприятие для родителей 

«Поговорим о пра-

вильном питании» 

1– 11 

кл 

Кл. рук., зам. 

дир. ВР, соц. педагог 
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Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 
классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания ДО «Содружество», 
сборы общешкольных секторов 

7-10 кл 
зам. дир ВР, президент 

школы 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, прези-
дент школы 

Рейд по соблюдению учебной 
дисциплины 

5-11 кл. 
зам.дир. ВР, п/о, учебный 
сектор 

Спортивно – оздоровительное воспитание 
День Здоровья 1-11 кл Учителя физ-ры, кл. рук 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

 

 

 
Эстети-

ческое 

воспи-

тание 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!» 

 

1-11 кл 
 
зам. дир ВР, п/о, кл. рук.  

Акция «Спешите делать добро» (по-
здравление ветеранов педагогического 
труда) 

5-11 кл кл. рук. 

Праздник «Посвящение в 
казачата» 

1-4 кл. 
зам. дир. ВР, культмас-
совый сектор 

 

 

 

 

 

 

 
Трудовое,  

Профориентацио

нное воспитание 

Посещение семей и семей несовер-

шеннолетних обучающихся группы 

риска, с целью проверки бытовых 

условий и выполнения режима дня, 

составление актов 

 

 

1 – 11 

кл 

 

 

Кл. рук., психолог, соци-

альный педагог 

Проф. беседа «Дисциплина в 
школе» 

5-6 кл соц. педагог, зам. дир. ВР 

28-30.10.2021. Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

1-11 кл. 
Кл. рук., учитель 

информатики 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для де-

тей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

Духовно- нрав-

ственное воспи-

тание 

Встреча с представителем ПДН ОМВД 

России по Новокубанскому району 

 

7-11 кл. 
 

Психолог, зам. дир. ВР 

04.10.2021. Всемирный день 
защиты животных. Классные 
часы «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

1-6 кл. Кл. рук. 

  

Заседание Совета 
профилактики 

- Психолог, зам. дир. ВР 



154 

Работа с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

- 
 
зам. дир. ВР 

 

 

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Изучение практики проведения клас-

сными руководителями классных ча-

сов, направленных на предупрежде-

ние социальной агрессии и противо-

правной деятельности при использо-

вании Интернета, реализации ком-

муникативного потенциала личности 

обучающихся. 

 

 

 
8,9,10 

 
 

зам. дир. ВР 

Контроль выполнения плана 
мероприятий на октябрь 

1-11 зам. дир. ВР 

НОЯБРЬ 

 
Гражданское,   патриотическое воспитание 

04.11.2021. День народного 

единства. Классные  часы по 
данной тематике 

 

1-11 кл 
 

Кл. рук. 

 

 

 
Интеллектуальн

о – познавательное воспитание 

Организация и проведение 

предметной недели по литературному 

чтению 

 

2-4 кл 
 

Учителя нач. классов 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

22.11.2021. День словаря .Классные 
мероприятия по теме 

5-7 кл. 
Учителя русского языка, 
кл. рук. 

 

 

 

Трудовое, 

профориентацион

ное воспитание 

Дежурство по школе 7- 11 кл 
зам. дир. ВР, кл. рук., 
трудовой сектор 

Участие в сезонной школе 

«Твое профессиональное будущее» 
 
7-9 кл 

 
зам. дир. ВР, кл. рук 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для де-

тей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

 

Семейное 

Родительские классные собрания по 
плану 

1 – 11 
кл 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Выставка рисунков ко дню матери 
1-4 кл Классные руководители. 

Общешкольное родительское 
собрание. Родительский всеобуч 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 
классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания ДО «Содружество», 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, президент 

школы 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, прези-
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дент школы 

Совместное заседание ДО «Содруже-

ство» и школьного родительского 

комитета по подготовке и проведению 

новогодних праздников 

 
 

5-11 кл. 

 
зам. дир. ВР президент 

школы, председатель РК 

Спортивно – оздоровительное воспитание 
Участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

Оформление альбома «Мое 
здоровье – мое богатство!» 

1-4 
кл. 

кл. рук 

 

 

 

 

 

 
Эстети-

ческое 

воспи-

тание 

16.11.2021. Международный 

день толерантности. Классные часы по 

данной тематике 

 

1-11 кл 
 

Кл. рук. 

26.11.2021. День матери в России. 

Классные часы «Мамы всякие важ-

ны!» 
 

1-9 

классы 

 
зам. дир. ВР, кл. рук. 

Общешкольное мероприятие 
«Маме! С любовью!» 

1-11 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР 

Организация осенних каникул 
(по особому плану) 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Духов-

но-нравственное 

воспитание 

Акция «Внимание! Дети!» 4-7 кл. соц. педагог, отряд ЮИД 

Беседы, конкурсы плакатов, посвя-

щенных Всемирному дню 
борьбы с курением. 

 

5-11 кл. 
 

Кл. рук., психолог 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО классных руководителей. 
- зам. дир. ВР, руководитель 

МО кл. рук 

Обзор новинок методической 
литературы. 

- библиотекарь 

 

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Изучение практики проведения клас-

сными руководителями кл. часов, по-

священных реализации духовно – 

нравственного потенциала личности 

обучающихся 

Кл. рук 

1-11 

зам. дир. ВР 

Контроль за организацией питания в 

школе: охват обучающихся горячим 

питанием 

 

- 
зам. дир. ВР 

Работа классных руководителей и 

учителей - предметников с 

дневниками обучающихся 

 

- 
 

зам. дир. ВР 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

03.12.2021. День Неизвестного солда-

та. Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату» 

 
5-8 кл 

Кл. рук., учебный и куль-

тмассовый сектор 
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Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

09.12.2021. День Героев Отечества. 

Классные часы «Ими гордится Рос-

сия! Ими гордимся мы!» 

 
1-4 кл 

 
Кл. рук-ли 

11.12.2021. День Конституции РФ. 

Часы общения «Главный 
Закон Жизни!» 

 

9-11 кл. 
 

кл. рук. 

 

 
Интеллектуальн

о – познавательное воспитание 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

 

 

 
Трудовое, 

профориентацион

ное воспитание 

Дежурство по школе 
7– 11 
кл 

Кл.  рук., трудовой сектор 

Мастерская «Новый год к нам мчит-

ся…» 

 

1-9 кл 
зам. дир. ВР, п/о, кл. рук, 

культмасовый и трудовой 

сектор 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

 

 

Семейное 

Родительские собрания по итогам 
первого полугодия и второй четверти 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук. 

Работа советов (педагоги-

ческого, родительского и учениче-

ского) по подготовке к новому году 

 

1-11 кл 
 
зам. дир. ВР 

 

 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 
классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания ДО «Содружество», 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, президент 

школы 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, п/о, прези-
дент школы 

 
Спортивно – оздоровительное воспитание 

Веселые зимние старты 1-4 кл 
зам. дир. ВР,уч.физ-ры, 
кл. рук. 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

Эстети-

ческое 

воспи-

тание 

Подготовка и проведение 
праздников  «Однажды  на Новый 
год…» 

1-11 кл 
зам. дир. ВР, кл .рук,
 п.д.о. 

Конкурс на лучшую новогоднюю иг-
рушку, выполненную своими руками 

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук 

 
Духовно- нрав-

ственное воспи-

тание 

01.12.2021. Беседы, посвященные Дню 
борьбы со СПИДом. 

8-11кл 
кл. рук., социальный 
педагог 

Беседы по профилактике суицидаль-

ного поведения несовер-

шеннолетних 

 

5-11 кл 
социальный педагог, 

психолог 

Час общения «Правовой 
лабиринт» 

9-11 кл соц. пед., кл. рук 
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Работа с 

классными 

руководителями 

Посещение классных 
мероприятий 

По 
плану 

зам. дир. ВР 

Проведение новогодних 
праздников 

По 
плану 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с активом 

школьного самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
зам. дир. ВР 

Осуществление контроля за соблю-

дением техники безопасности во 

время проведения внеклассных ме-

роприятий в школе 

Изучение состояния журналов вне-

урочной деятельности, 

кружковой работы наконец 
первого полугодия 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

 

Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

Оформление тематической музейной 

экспозиции в школьном музее, по-

священной празднику Победы. 

 
5-8 кл 

 

Руководитель музея, 

учитель истории 

27.01.2022.Час общения, посвящен-

ный Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

(1944) 

 
5-11 кл. 

 

Кл. рук., учителя истории, 

библиотекарь 

Интеллектуальн

о – познавательное воспитание 

Участие в олимпиадах и конкурсах 
школьников по предметам 

1-11 кл. Учителя-предметники 

 

 

 
Трудовое, 

профориентацион

ное воспитание 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 
пусть меня научат» 

1-11 кл Кл. рук, 

Конкурс эссе «Еще не студенты, 
но все же…» 

9-11 кл. 
зам. дир. ВР, учителя ли-
тера- 
туры, кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для де-

тей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

Духов-

но-нравственное 

воспитание 

Профилактическая беседа с учащи-

мися начальных и средних классов 

«Мобильный телефон в школе» 

 
1-9 кл 

 
Психолог, кл. рук., п/о 

 

 

Семейное 

Индивид. консультации с родителями 
тревожных детей 

- 
Соц. пед, педагог- 
психолог 

Классные фотогалереи «Хороша 
ты Зимушка-Зима!» 

1-7 кл. кл .рук 

Общешкольное родительское со-

брание. Родительский

 всеобуч 

 

1-11 кл 
 

зам. дир. ВР, кл. рук 
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Духов-

но-нравственное 

воспитание 

Профилактика  правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, ана-

лиз посещаемости и пропусков уроков 

без уважительной причины. 

 
 

- 

 

Администрация, соц. пед, 

педагог-психолог, ин-

спектор ПДН 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 
классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Совместное заседание Совета Лиде-

ров, родительского комитета и адми-

нистрации по подготовке Праздника 

родной школы 

7-11кл  
зам. дир. ВР, п/о, прези-

дент школы, председатель 

РК 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, президент 
школы 

Подготовка к Дню родной школы 
5-11 кл 

зам. дир. ВР, Совет Лиде-
ров 

Расширенное заседание Совета Лиде-

ров с приглашением командиров 

 классов начальной  школы 

 
1-11 кл. 

 
зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

 

Спортивно – оздоровительное воспитание 

Зимняя школьная спартакиада 1-11 кл Кл. рук-ли, учит. физ-ры 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

Проведение тематических классных 
часов по ЗОЖ 

1-11 кл Кл. рук. 

Дни здоровья «Зимние забавы» 
во время школьных каникул 

1-11 кл 
Кл. рук.  

Эстети-

ческое 

воспи-

тание 

Организация зимних каникул 1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

Консультации классных руководите-
лей по плану воспитательной работы 
на 2 полугодие 

Кл. 

рук-ли 

1-11 кл 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Изучение уровня включенности уча-

щихся в организацию учеб-

но-воспитательной деятельности и 

управление ею 

 
7-11 кл. 

 

 

 

 

 

кл. рук-ли и 

рук-ли доп. обр, психолог 

Анализ эффективности применения

 технологий в рамках внеуроч-

ной деятельности и дополнительного 

образования; 

 
1-6 кл. 

Изучение практики проведения клас-

сными руководителями классных ча-

сов, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилак-

тику курения, употребления нарко-

тиков и ПАВ. 

 

 

1-11 кл 

ФЕВРАЛЬ 
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Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

15.02.2022.Часы общения в 

классах, посвященные Дню защитни-

ков Отечества. 

1-11 кл 
 

Кл. рук 

Классные часы «Молодая Гвардия» - 
мы помним!» 

5-11 кл Кл. рук 

Организация и проведение смотра 

строя и песни «Солдат - всегда сол-

дат!» 

 

2-7 кл 
учитель ОБЖ, 

зам.дир.ВР, кл. руково-

дители, спортивный 

сектор 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

 

1-11 кл. 
Кл. рук., 

администрация, родители 

Интеллектуальн

о – познавательное воспитание 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

Трудовое,  

Профориентацио

нное воспитание 

Субботник «Любимая школа- са-
мая чистая!» 

9-11 кл кл. рук, зам. дир. АХЧ, 
трудовой сектор 

Просмотр онлайн урока на сайтеипо 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

Духов-

но-нравственное 

воспитание 

 

Встреча с инспектором ОПДН. 

«Что есть Закон?» 

 
1-6 кл 

 
Психолог 

 
Семейное 

Конкурс фотоколлажей «Папа 
и я – мы большие друзья!» 

1-8 кл. Кл. рук. 

Родительские классные собрания по 
плану 

1 –11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 
классах 

5-11 кл Кл. рук 

Заседания ДО «Содружество», 
сборы общешкольных секторов 

5-11 кл. зам. дир. ВР, президент 

школы 

Проведение школы актива 5-11 кл 
зам. дир. ВР 
 

 

 

 
Спортивно – оздоровительное воспитание 

Участие в районных мероприятиях 

Месячника оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященного 

Дню защитников 
Отечества. 

 
5– 11 кл 

кл. рук.,учитель ОБЖ 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

 

 
Эстети-

ческое 

воспи-

тание 

06.02.2022. Праздник Родной 

школы. Вечер встречи с выпуск-

никами 

 

1-11 кл 
зам. дир. ВР, кл. 

руководители 

Классные досуговые мероприятия «От 
солдата – до генерала» 

1-11 кл. 
Кл. рук.  
 

Общешкольное мероприятие 
«Аты-баты» 

7-11 Кл. рук., зам. дир. ВР 
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Работа с 

классными 

руководителями 

«Использование в урочной и вне-

урочной деятельности в направлении 

– «Моя экономическая грамотность». 

 
- 

 
зам. дир. ВР 

 
Контроль

 завоспитатель

ным процессом 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья учащихся 

 

5-11 кл 
 

 
зам. дир. ВР 

Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи в 

классных журналах. 

 

1-9 кл 

МАРТ 

Гражданске, 

патриотическое 

воспитание 

Часы общения «Дети войны» 6-9 кл Кл. рук. 

18.03.2022. День воссоединения 5-9 кл Учитель истории. 

Крыма и России. Кл .часы по 
теме 

 Кл. рук. 

Классные часы «Города-герои! 
Города воинской Славы!» 

1-11 кл. 10 кл., учебный сектор 

 

 

 

Интеллектуальн

о – познавательное воспитание 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

Участие в научно- практической ту-

ристско-краеведческой конференции 

«Отечество». 

 
- 

 
Учитель истории 

 

 
Трудовое, 

профориентацион

ное воспитание 

Анкетирование учащихся (изучение 
профессиональных намерений) 

 

8-10 кл 
 

Кл. рук., соц. пед. 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для де-

тей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

 

 

Семейное 

Конкурс 
«Улыбка мамы!» 

фотоколлажей 
- Кл. рук., кл. активы 

Родительские классные собрания по 
плану 

1 
кл 

– 11 
Кл. рук., зам. дир. ВР 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

 

1-11 кл 
 

зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 
классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания ДО «Содружество», 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, президент 

школы 

Проведение школы актива 5-11кл зам. дир. ВР, президент 
школы 

Совместное заседание ДО «Содруже-

ство» и администрации школы по 

проведению весенних каникул 

 
5-11 кл. 

 
зам. дир. ВР, президент 

школы 

Спортивно – 
Проведение тематических классных 
часов по ЗОЖ 

1-11 кл Учителя физкультуры 
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оздоровительное 

воспитание 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

 

 

Эстети-

ческое 

воспи-

тание 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8марта. 

1-10 кл 
кл. рук., зам. дир. ВР, 

педагог- организатор,

 шк. библиотекарь 

Праздник «Прощание с Аз-

букой» 

 

1-4 кл. 
Кл. рук. 1-ых классов 
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Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

 Организация весенних каникул 
(по особому плану) 

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР 

25-30 марта Всероссийская не-

деля детской и юношеской кни-

ги. Праздник «Книжкины 
именины» 

 
1-4 кл 

 
Библиотекарь 

 

 

 
Духовно- нравствен-

ное воспитание 

Тематические классные часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  это 

значит?», «Не знаешь законов? Ты 

в опасности!» 

 
8-9 кл 

 
социальный педагог 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи с сотрудниками 

полиции.  

 

 

6-11 кл. 

соц. педагог, психолог 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Работа по формированию само-
стоятельности обучающихся в 
решении вопросов класса 

 

 

 

 
- 

зам. дир. ВР, 

руководитель МО  

соц. педагог 

Стратегия работы классных ру-

ководителей с семьями учащих-

ся.   Диагностика  процесса 

взаимодействия семьи и школы. 

Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанно-

сти учащихся 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 
обучающихся 

 
 

- 

зам. дир.  ВР 

Изучение практики работы 

классных руководителей с акти-

вом класса. 
АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 
Гражданске,  

патриотическое вос-

питание 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 
урок «Космос – это мы!» 

 

1-11 кл 
 

Кл. рук.,зам. дир. ВР 

Посещение  школьного  музея. 

Экскурсия «Все для фронта! 
Все для Победы!» 

 

1-11 кл. 
Руководитель музея. 

Учитель истории 

Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 

 

3-10 кл. 
зам. дир. ВР, кл. рук., 

художественный сектор 

Выставка рисунков, посвященные 

9 мая «Памятные события Вели-

кой Отечественной войны» 

 
 

1-11 кл 

кл. рук, учитель ИЗО, 

художественный сектор 

Интеллектуально – 

познавательное вос-

питание 

Участие в олимпиадах и конкур-

сах школьников по предметам 
 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 
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 30.04.2022. День пожарной 

охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

 

5-11 кл. 
 

Учитель ОБЖ 

 

 

 
Трудовое, 

профориентационное 

воспитание 

Общешкольный субботник 5-11 кл 
Кл. рук., зам. дир. АХЧ, 
трудовой сектор 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл. рук. 

Часы общения по теме«День 

пожарной охраны». Экскурсии в 

пожарную часть 

 

1-4 кл 
учитель ОБЖ, 

кл. рук 

 

 

 

 
Семейное 

Родительские собрания в классах 

по подготовке к экзаменам. 

Консультации учителей- 

предметников 

 
9,11 кл 

 

Администрация, 

кл. рук., психолог 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной 

и внеурочной деятельностью, в 

том числе и дополнительным 

образованием 

 

 
- 

 

 
Кл. рук., зам. дир. ВР 

 

 

 

Самоуправление 

Заседания органов самоуправле-
ния в классах 

5-11кл Кл. рук., лидер класса 

Заседания ДО «Содружество», 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 
зам. дир. ВР, президент 

школы 

Итоговый сбор школы актива 
 

5-11кл 
зам. дир. ВР президент 

школы 

Спортивно – 

оздоровительное вос-

питание 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 
Кл. рук., учителя физ- 
ры 

Эстетическое 

воспитание 

Классные мероприятия 
«Апрельская капель» 

5-11 кл. Кл. рук. 

Духовно- нравствен-

ное воспитание 

Организация и проведение те-

матической встречи «Админи-

стративная и уголовная ответ-

ственность несовершеннолет-

них» 

 
 

7-9 кл 

 
соц. педагог, психолог, 

представитель ОПДН 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание   МО   «   Итоги го-
да. 

Проблемы. Задачи.

 Перспективы»,  планирование  

работы в летний период 

 

- 
 

зам. дир. ВР 



    

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. 

Результаты участия в кон-

курсном движении и олимпиа-

дах. 

 
- 

 

зам. дир. ВР 

МАЙ 

 

 

 

 

Гражданское, 

патриотическое вос-

питание 

Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы 

1-11 кл Кл. рук. 

Линейка и возложения цветов к 
Братской могиле в центре 
ст.Советской  

1-11 кл зам. дир. ВР, РК 

Подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», «Георги-

евская ленточка», «Песни По-

беды»», «Окна Победы» и т.д. 

 

1-11 кл 
 

Кл. рук., п/о, активы 

классов, УСУ 

 

Подведение итогов участия 

классов в акции «Прадеды-деды 

– солдаты Победы!» 

 

1-11 кл. 
Кл. рук., п/о, активы 

классов, РК 

 

 
Интеллектуально – 

познавательное вос-

питание 

Часы общения «День славянской 
письменности и культуры» 

1-5 

классы 

Уч. литературы и рус. яз., 

кл. рук. 

Участие в олимпиадах и конкур-

сах школьников по предметам 

 

1-11 кл. 
 

Учителя-предметники 

 

Трудовое, 

профориентационное 

воспитание 

Школьный субботник по озеле-
нению территории 

5 – 11 
кл 

Кл. рук. 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориента-

ции для детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Кл .рук. 

 

 
Семейное 

Итоговые классные родитель-

ские собрания на тему «Органи-

зация отдыха и безопасность де-

тей в летний период» 

 
1-11 кл. 

 
зам. дир. ВР, кл рук. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года. Безопасный отдых в 

летний период 

 
1-11 кл 

 
зам. дир. ВР, кл. рук 

 

 

 

 

Самоуправление 

Рейд по проверке чистоты 
школьной территории. 

5-10 кл 
трудовой сектор 

Линейка «Итоги года». 
1-8,10 
кл 

зам. дир. ВР,  

Заседания органов самоуправле-

ния в классах. Подведение итогов 

и планирование на следующий 

год 

 
5-11кл 

 
Кл. рук., лидер класса 



165 

Заседания ДО «Содружество», 

итоговые сборы общешкольных 

секторов. 

5-11кл зам. дир. ВР, президент 

школы 

Спортивно 

оздоровительное 

воспитание 

– Подведение   итогов   участия в 

программе ВФСК ГТО. 
Награждение. 

 

1-11 кл 
кл. рук 

 
Эстетическое 

воспитание 

Праздничное мероприятие, по-
священное Дню Победы! 

1-11 кл 
зам. дир. ВР, п. д. о,  кл. 
рук. 

15.05.2022. Международный 
день семьи. Кл. часы по теме. 

1-8 кл. кл. руководитель 

Праздник «Последний звонок» 9 -11 кл кл. рук., зам. дир. ВР  

Духовно- нравствен-

ное воспитание 

Подготовка к летнему отдыху 

учащихся: профилактические 
беседы 

 

1-10 кл. 
Зам.дир. по ВР,

 учитель 

психолог 

ОБЖ, 

Классные часы «Безопасное 
колесо» 

3-4 кл, 
5 кл 

Уч. физ-ры 
Кл .рук-ли 

 

 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Анализ состояния воспитатель-

ной работы за уч. год, внеуроч-

ной деятельности и соответствие 

результатов поставленным це-

лям. Реализация методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических работ-

ников, осуществляющих класс-

ное руководство в общеобразо-

вательных организациях 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 
зам. дир. 

ВР,руководитель МО, кл. 

рук. 

Разработка проекта плана вос-
питательной работы школы на 
2022-2023 учебный год. 

Контроль 

воспитательным 

процессом 

за 
Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

учебного года 

ПДО, 

внеур. 

деят. 

 
 

зам. дир. ВР 

ИЮНЬ 

 

Гражданское, 

патриотическое 

воспитание 

 

 

1 июня. Международный день 
защиты детей 

1-6 кл. 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

 
 

воспитатели ЛДП 12 июня. День России. 

Областная линейка «Моя 

Россия!» 

22 июня. День памяти и скорби. 

Эстетическое воспи-

тание 

Торжественная линейка вруч. 
аттестатов 9 кл. 

9 кл. зам. дир. ВР, кл. рук 

Выпускной бал 11 класс 11 кл. зам. дир. ВР, кл. рук 

Работа с классными 

руководителями 

Создание банка интересных пе-
дагогических идей 

кл. рук. Руководитель ШМО 
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Совещание классных руководи-

телей выпускных классов по 

проведению выпускных вече-

ров 

Организация об-

щешкольных коллек-

тивных творческих 
дел 

Работа летнего оздоровительного 

лагеря (по особой программе) 

 
- 

 
зам. дир. Вр, нач. ЛОЛ 

Организация взаимо-

действия с родителя-

ми обучающихся 

Родительское собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 класс 

родител

и 

 

Классные руководители 

Ведение номенкла-

турной документации 

и своевременное со-

ставление форм от-

четности. Контроль 

за воспитательным 

процессом 

Составление плана работы на 
2022-2023 уч. год 

 зам. дир. ВР. кл. рук 

Составление отчета о работе 
летнего оздоровительного лагеря 

- Нач. ЛОЛ 

Анализ результативности вос-

питательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год 

 
кл. рук. 

 
ЗДВР 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской соответствует требованиям 

ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обуча-

ющимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потреб-

ностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций допол-

нительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), вклю-

чающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоя-

тельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы основного общего образования и условий ее реализации, учитыва-

ющих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 
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 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенно-

стей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников Организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образо-

вания. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности
1
. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей обра-

зовательной программы являются: 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица), участ-

вующей в реализации сете-

вой образовательной про-

граммы 

Ресурсы, используе-

мые при реализации 

основной образова-

тельной программы 

Основания ис-

пользования ре-

сурсов (соглаше-

ние, договор и т. д.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образова-

тельная МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской  укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы 

данная информация исключается из основной образовательной программы. 
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Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской, участвующими в реализации основной обра-

зовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, реализующей образо-

вательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской пе-

дагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 

100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской, участвующих в реализации основной образова-

тельной программы и создании условий для ее разработки и реализации характери-

зуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечаю-

щие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть пору-

чены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской, участвующих в реализации основной образова-

тельной программы и создании условий для ее разработки и реализации характери-

зуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления ква-

лификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в це-

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттеста-

ционными комиссиями, самостоятельно формируемыми МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируе-

мыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых МОБУ-

СОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской находится. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 
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Советской, находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных 

и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируе-

мыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

 

Категория 

работни-

ков 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации документа-

ми об образовании 

(профессиональ-

ной переподготов-

ке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

  

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

(%) 

Квалифика- 

ционная категория 

(%) 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

100% 27% 57% 

Руководя-

щие  

работники 

100% 100 - 

Иные  

работники 

100% - - 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской со-

зданы следующие кадровые условия: 
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№ 

Программа 

по предмету 

на углублен-

ном уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации про-

граммы на 

углубленном 

уровне, имеющих 

соответствующий 

документ об об-

разовании (про-

фессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в реа-

лизации программы 

на углубленном 

уровне, имеющих 

высшую квалифи-

кационную катего-

рию (ученую степень, 

ученое звание) 

1. Математика    

2. Информатика    

3. Физика    

4. Химия    

5. Биология     

Кроме того, МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской укомплекто-

вана вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации ос-

новной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Со-

ветской является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза 

в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагоги-

ческих работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стиму-

лирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
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— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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 ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система мето-

дической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рас-

сматриваются методическими объединениями, действующими в МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, а также методическими и учеб-

но-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Со-

ветской системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необхо-

димый уровень качества как учебной и методической документации, так и деятель-

ности по реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования относятся: 

 

№ Методическая тема 

Раздел образователь-

ной программы, свя-

занный с методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабатываю-

щего методиче-

скую тему 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

3.4.2.Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской, обеспечивают исполнение требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов основного общего образования к 
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психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской с учетом специфики их воз-

растного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к соци-

альной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской психоло-

го-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего образо-

вания осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (1);  

— социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здо-

ровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особен-

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется ин-

дивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образова-

тельных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного об-

щего образования, развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать 

при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 
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— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования (указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ука-

зать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений ре-

ализуется диверсифицировано, на уровне МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова ста-

ницы Советской, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образо-

вательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.4.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основ-

ного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее ока-

зания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-

щего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных ор-

ганизациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государ-

ственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего обра-

зования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного обра-

зования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессиональ-
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ного обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-

пальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации обра-

зовательной программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образователь-

ных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения допол-

нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего об-

разования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъ-

ектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основ-

ной образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муници-

пального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходо-

вания бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
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непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-

низаций). 

При разработке программы МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы не-

обходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе-

мого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-

но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобра-

зовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учиты-

ваются затраты рабочего времени педагогических работников МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской осуществляется в пределах объема средств МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающих-

ся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положе-

ние об оплате труда работников МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Со-

ветской. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным актом МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. В ло-

кальном нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и по-

казатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-

граммы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных до-

стижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового пе-

дагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учеб-

но-вспомогательного и иного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финан-

сового обеспечения МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской и орга-

низациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст. 2, п.10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требо-

ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо-

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессио-

нального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы основного общего образования определяет нор-

мативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 
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образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной фи-

нансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участ-

ников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Со-

ветской являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государствен-

ном языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучаю-

щегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная лите-

ратура, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установле-

ном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информацион-

но-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информацион-

но-образовательной среды. 

ИОС МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обществен-

но-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, 
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систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессиональ-

но-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучаю-

щихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работни-

ков; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и об-

щественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным из-

даниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы 

Советской: http://nvk-sosh10.ucoz.com/; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результа-

тов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-
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ционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осу-

ществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной се-

ти— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой дея-

тельности в сети МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской и Ин-

тернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и под-

держивающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации
1
.  

Информационно-образовательная среда МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова ста-

ницы Советской обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основных образова-

тельных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды МОБУСОШ № 10 им. 

Ф.Г.Петухова станицы Советской по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Таблица  

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/

Компоненты 

информационно- 

Наличие 

компонентов 

Сроки создания 

условий 

                                                           
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (по-

следняя редакция)  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)  

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

(последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 № 816 
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п образовательной среды ИОС в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично от-

сутствия обес-

печенности) 

1. Учебники в печатной и (или) электрон-

ной форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее од-

ного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

  

2. Учебники в печатной и (или) электрон-

ной форме или учебные пособия по 

каждому учебному предмету, курсу, мо-

дулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отноше-

ний, учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

  

3. Фонд дополнительной литературы ху-

дожественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, перио-

дических изданий, в том числе специ-

альных изданий для обучающихся с ОВЗ 

  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного ма-

териала и др.; раздаточные: дидактиче-

ские карточки, пакеты-комплекты до-

кументальных материалов и др.);  
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экранно-звуковые (аудиокниги, фонох-

рестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалек-

ции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ре-

сурсы Интернета (обеспечен доступ для 

всех участников образовательного про-

цесса) 

  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информацион-

но-образовательной среды  

  

8. Программные инструменты, обеспечи-

вающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды 

  

9. Служба технической поддержки функ-

ционирования информацион-

но-образовательной среды 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, со-

временных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и соору-

жений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской закрепляются локаль-

ными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования 
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и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Мини-

стерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обуче-

ния, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Фе-

дерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской, 

разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской. 

В зональную структуру МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 

включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты;  

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным за-

лом; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих спе-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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цифике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят:  

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным разви-

вающим курсам адаптированных образовательных программ ООО МОБУСОШ № 10 

им. Ф.Г.Петухова станицы Советской предусматриваются соответствующие учебные 

классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и ли-

тературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и 

музыки, а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей истори-

ческого краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для 

естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвер-

жденной в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного про-

цесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  
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 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламен-

та).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекцион-

но-развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образо-

вания предусматривается наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов: 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

 
N  

п/п 

Уровень  образования, 

вид      

образовательной программы  

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным 

планом 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

1. Начальное  

общее образование 

(основная) 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

 

 Начальные классы. Кабинет 

№21.  

 

 

Ноутбук-Extensa 5620 

Мультимедийный проектор – Optoma 

Интерактивная доска  

Документальная камера 

Акустические колонки 

Физическая карта Краснодарского края 

Административная карта Краснодарского края 

Метр 

Справочная и учебно-методическая литература:  
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-толковый словарь Ожегова -1 шт. 

-орфографический словарик-1шт. 

 

 Начальные классы. Кабинет 

№20.  

 

1 ноутбук Msi (рабочее место учителя) 

Мультимедийный проектор BenqMP515 

Документальная камера Mimio-View 

Метр  

Интерактивная доска 

 Начальные классы. Кабинет 

№18.  

 

Ноутбук – ASUS 

Мультимедийный проектор- BENQ 

Интерактивная доска – IQ Board-DVT 

 Начальные классы. Кабинет 

№19.  

 

Ноутбук-Lenovo 

Мультимедийный проектор – Acer 

Интерактивная доска  - Interwrite Dual Board 

 Начальные классы. Кабинет 

№29.  

 

1 ноутбук Msi (рабочее место учителя) 

1 ноутбук Msi (рабочее место ученика) 

Мультимедийный проектор BenqMP515 

Интерактивная доска 

Документальная камера Mimio-View 

Магнитная доска «Природное сообщество водоёма» 

5 цифровых микроскопов 

Карта «Физическая карта России» 

Карта «Природные зоны и биологические ресурсы 
России» 

Глобус физический 

Лабораторный набор «Электричество» 

17 штук школьных компасов 

Циркуль  

Метр  

Игра «Кубань моя»  

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «Виды бумаги» 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 

 Начальные классы  каби-
нет №30 

 

Ноутбук-Extensa 5530 

Мультимедийный проектор – Optoma 

Экран настенный 

Акустические колонки 
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Физическая карта Краснодарского края 

Административная карта Краснодарского края 

 Начальные классы  каби-
нет №33 

 

Оборудование и печатные пособия  

кабинета начальных классов 

таблицы по математике: 

- таблица умножения 

- таблица Пифагора 

- таблица свойств арифметических действий 

- таблица классов и разрядов 

- таблица мер длины 

-таблица единиц длины 

-таблица единиц массы 

- задачи «Скорость, время, расстояние» 

-задачи «Цена, количество, стоимость» 

Карты  по окружающему миру: 

- карта полушарий 

- физическая карта России 

Мультимедийный проектор EPSON ЕВ-Х 02   

Интерактивная доска Panabord UB- T 580 

Документальная камера Epson ELPDC 06 

Принтер Oki В431 

Магнитный плакат 

Гербарий для начальной школы  

Коллекция образцов «Бумага и картон» 

Акустические колонки 

Микроскоп школьный 

Игра «Кубань моя»  

Книги по кубановедению (автор Ратушняк) 

Диски: 

Кубановедение 1 -4 класс 

Математика  

Русский язык 

 Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Кабинет информатики и ИКТ 

  Мультимедийный  проектор Optoma  

1 ноутбук Acer 

Сканер Canon  

1 компьютер (рабочее место учителя) 

6 компьютеров (рабочих мест учащихся) 

Принтер Canon 



188 

 

 

Экран напольный Screen Media Акустические колонки 

Плакаты 

Кабинет информатики и ИКТ 

1 компьютер (рабочее место учителя) 

6 компьютеров (рабочих мест учащихся) 

Мультимедийный проектор InFocus 

Экран напольный Screen Media                

2. Основное общее образо-

вание 

(основная) 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

 

 Русский язык 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы        

Оборудование и печатные пособия  

кабинета русского языка и литературы 

таблицы по русскому языку: 

-Условные обозначения «Синтаксис» 8-9 кл 

-Порядок разбора сложного предложения 9 кл 

-Текст «Особенности текста» 5-9 кл 

- русская речь «Стили речи»5-9 кл 

-порядок разбора «Морфемный» 6 класс 

-порядок разбора «Фонетический» 5 кл 

- порядок разбора «Словосочетания»8 кл 

-порядок разбора «Простое предложение» 8 кл 

- порядок разбора «Морфологический» 5-7 кл 

-О русском языке –высказывания 5-11 кл 

Таблицы по литературе: 

-Литературный процесс. Эпохи развития литературы 9 

кл 

-Классицизм как литературное направление 9 кл 

Периодизация литературы  XIX в 9 кл 

-Грибоедов «Горе от ума» .Особенности конфликта. 9 

кл 

- Грибоедов «Горе от ума» черты классицизма и реа-

лизма в комедии. 9 кл 

-Реализм как литературное течение 9 кл 

- Основные мотивы лирики А.С.Пушкина 9 кл 

- А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Система образов.9 кл 

- Основные мотивы лирики Лермонтова.9 кл 

- М.Ю.Лермонтов «Герои нашего времени». Особен-

ности композиции романа.9 кл 

- Н.В.Гоголь «Мертвые души». Лирические отступле-

ния в поэме. 9 кл 

- Н.В.Гоголь «Мертвые души»Система образов 

 поэмы 

    Кабинет русского языка и литературы - 3  Специ-

ализированное рабочее место для творческой деятельно-

сти и создания мультимедийных учебных материалов 

Мультимедийный проектор EPSON 3LCD   

Оборудование и печатные пособия  

кабинета русского языка и литературы 

Поэмы 9 кл 

-как оформить цитаты к сочинению 7 кл 

-как писать сочинения 7 кл 
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-комическое в литературе 7кл 

-сказки Салтыкова – Щедрина для детей изрядного 

возраста 7 кл 

-Система образов в пьесе Гоголя «Ревизор»7 кл 

-особенности драмы как рода литературы 7 кл 

-«Песня про купца Калашникова» 7кл 

-Историческая основа баллады в русской и мировой 

литературе 7 кл 

-Героический эпос в русской и мировой литературе 7 кл 

- Тема, идея, проблема 7 кл 

- Образ, характер герой. 7кл 

-Жанры древнерусской литературы 6 кл 

- Способы раскрытия характера героя 6 кл 

-Былина как произведение 6кл 

-Требования к устному ответу 6кл 

-Как подготовится к выразительному чтению 6 кл 

-как подготовиться к пересказу 6 кл 

-Баллада как жанр литературы 6 кл 

-Басня как жанр литературы 6 кл 

-Юмор в литературном произведении 6 кл 

-Роль пейзажа в литературном произведении 6 кл 

-Герой литературного произведения 6 кл 

-художественные системы в литературе5-11 кл 

-Принципы ритмической организации стиха5-11 кл 

- Роды литературы 5-11 кл 

- Классицизм. Сентиментализм 5-11 кл 

-Стихосложение 5-11 кл 

- Рифма5-11 кл 

- Строфа5-11 кл 

Интерактивный комплект (инвентарный номер 

074410136020365):    

1) интерактивная доска IQBOARD,  

2) проектор «Асег»,  

3) боковой настенный кронштейн. 

Ноутбук  «Asus» (инвентарный номер 

074410134020324) 

Привод  внешний DVD+RW 14239  (инвентарный 

номер 14239) 

    Кабинет русского языка и литературы - 3  Специ-

ализированное рабочее место для творческой деятельно-

сти и создания мультимедийных учебных материалов 

Мультимедийный проектор EPSON 3LCD   

Оборудование и печатные пособия  

кабинета русского языка и литературы 

Поэмы 9 кл 

-как оформить цитаты к сочинению 7 кл 

-как писать сочинения 7 кл 

-комическое в литературе 7кл 

-сказки Салтыкова – Щедрина для детей изрядного 

возраста 7 кл 

-Система образов в пьесе Гоголя «Ревизор»7 кл 

-особенности драмы как рода литературы 7 кл 

-«Песня про купца Калашникова» 7кл 

-Историческая основа баллады в русской и мировой 
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литературе 7 кл 

-Героический эпос в русской и мировой литературе 7 кл 

- Тема, идея, проблема 7 кл 

- Образ, характер герой. 7кл 

-Жанры древнерусской литературы 6 кл 

- Способы раскрытия характера героя 6 кл 

-Былина как произведение 6кл 

-Требования к устному ответу 6кл 

-Как подготовится к выразительному чтению 6 кл 

-как подготовиться к пересказу 6 кл 

-Баллада как жанр литературы 6 кл 

-Басня как жанр литературы 6 кл 

-Юмор в литературном произведении 6 кл 

-Роль пейзажа в литературном произведении 6 кл 

-Герой литературного произведения 6 кл 

-художественные системы в литературе5-11 кл 

-Принципы ритмической организации стиха5-11 кл 

- Роды литературы 5-11 кл 

- Классицизм. Сентиментализм 5-11 кл 

-Стихосложение 5-11 кл 

- Рифма5-11 кл 

- Строфа5-11 кл 

Кабинет русского языка и литературы   - № 10 

Ноутбук «Asus» (инвентарный номер  

074410134020321) 

Мультимедийный проектор «Rombica Ray W180»  

(инвентарный номер 074410134040323) 

Экран 

Привод внеший DVD+RW  (инвентарный номер14239) 
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 Математика  

 

         Кабинет математики 

Интерактивный аппаратно-программный комплекс в 

составе: 

Интерактивная доска Hitachi Star Board FX 77 WD; 

Планшет для предварительной подготовки электронного 

конспекта Hitachi Star Board НТ-ВТ-2; Интерактивный 

пульт тестирования Hitachi НТ-VERDIKT-15,  

Компьютер управления интерактивным кабинетом в 

составе: системный блок FORMOZA,  Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista Business  в составе: 

Монитор TFT 17 ACER V173B 

Манипулятор мышь Genius NetScroll 110 optical,800 

dpi,PS\2 

Клавиатура  Genius KB-06x2 PS\2 

Мультимедийный проектор inFocus IN 2102, 

Комплект монтажного оборудования для потолочного 

крепления   

Учебные плакаты, наглядные пособия.   

 

Кабинет математики 

Мультимедийный проектор  

Miracle ARS-20-6 

ПК рабочее место, привод DVD-R/RV 

MEF МД 45-71, клавиатура MIDSYMI classic PS/2 

Rf,bytn vfntvfnbrb 

 

Интерактивная доска  Boarol 

Ноутбук. (блок питания)Acer 

Мультимедийный проектор. Acer 

 ( Дюбели 4 шт.,крепления 4 шт., ключи 2 шт., шнуры 

переходные 2 шт., шнур питания 1 шт.) 

Мышь (компьютерная). 

Пульт (мультимедийный). 

Маркеры 4 шт. Установочный диск. 

Набор чертёжных инструментов. (Два угольника, 

транспортир, циркуль.)  

4 линейки, угольник, транспортир. ( отдельно). 

Шнуры чёрные 2 шт. 

Часы настенные 1 шт. 

Вазы 2 шт. 

Интерактивное пособие: « Наглядная математика». 

1. 5 класс. 2012 год. 

2. 6 класс. 2012 год. 

3.Треугольники. 2012 год. 

4.Многоугольники. 2012 год. 

5.Многогранники. тела вращения. 2012 год. 

6. Векторы. 2012 год. 

7. Графики функций. 2012 год. 

Наборы: 

1. Прозрачные модели. 

2. Шарнирные модели. 
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 История  Кабинет истории 

Телевизор  JVC 2140 

DVD  проигрыватель BBK DV311      

Оборудование и печатные пособия  

кабинета истории 

- карта Краснодарского края 

- комплект таблиц «Всемирная история» 5 кл. 

- комплект таблиц «Государственные символы РФ 

- «Движение декабристов» 

- «История России» 6 кл. 

«История России 7 кл. 

- «История России» 8 кл. 

-«История России» 9 кл. 

-«История древнего мира» 5 кл. 

- «Истории средних веков» 6 кл. 

- «Новая история» 7 кл. 

- «Новая история» 8 кл. 

- «Новейшая история « 9 кл.  

-«Обществознание 8-9 кл. 

-«Обществознание» 10 – 11 кл. 

-«Политические течения» 8 кл. 

- «Развитие России 15 – 16  вв» 6 кл. 

- Развитие России 17 -18 вв» 8 кл. 

- « Становление Российского государства» 8 кл. 

- «Факторы формирования Российской цивилизации» 6 

кл. 

- «Цивилизационные альтернативы России» 10 кл. 

- «Кубань в древности» 7 кл. 

- « Символы Краснодарского края» 

Карты 

- «Борьба против иноземных захватчиков» 

- « Географические открытия» 

- «Великая Отечественная Война» 

- «Византийская империя» 

-«Война за независимость в США» 

- «Гражданская война в США» 

- «Древняя Греция» 

- «Древняя Италия» 

-«Европа 14-15 вв» 

- «Европа 1924 -1939гг2 

- «Римская империя в 4 -5 в» 

-«Российская империя 19 вв» 

- «Российская империя 18 в» 

- «Российское государство в 11 в» 

- «Россия в 1902 – 1914 гг» 

-Россия 19 – начала 20вв» 

- «Политический раздел мира» 

- «Европа 16-17 в»Азия в древности» 

-«Завоевания А.Македонского» 

 Физика Кабинет физики 

Таблица «Международная система единиц» 

Таблица «Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц» 
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Таблица «Физические постоянные» 

 

Комплект таблиц по курсу физики 10-11 классов: 

Агрегатные состояния вещества 

Адиабатный процесс 

Броуновское движение. Диффузия 

Комплект таблиц «Виды деформаций» 

Взаимосвязь вращательного и колебательного движе-

ний 

Внутренняя энергия 

Второе начало термодинамики  

Второй закон Ньютона 

Давление идеального газа  

Динамика свободных колебаний 

Диэлектрики и проводники в электростатическом поле 

Закон Бойля-Мариотта 

Закон Гей-Люссака 

Закон Шарля 

Кристаллические вещества  

Лазер 

Модели строение атома 

Напряженность электростатического поля 

Первое начало термодинамики  

Передача и распределение электроэнергии 

Плавление, испарение, кипение 

Поверхностное натяжение, капиллярность 

Полупроводники 

Полупроводниковый диод 

Продольные волны 

Простейший радиоприемник 

Работа газа в термодинамике  

Работа силы 

Радиолокация  

Рентгеновская трубка  

Сжижение пара при его изотермическом сжатии 

Схема опыта Резерфорда 

Таблица «Траектория движения. Относительность 

движения» 

Таблица «Шкала электромагнитных излучений»  

Термо- и фоторезистор 

Транзистор 

Трансформатор 

Цепная ядерная реакция  

Электронно-лучевая трубка  

Энергетическая система  

Ядерный реактор 

 

Портреты ученых - физиков и астрономов 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физике и термодинамике  

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Источник переменного и постоянного тока 

Лоток для хранения оборудования 
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Весы учебные лабораторные  

Динамометр лабораторный 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Миллиамперметр  

Набор электроизмерительных приборов постоянного и 

переменного тока 

Источник постоянного и переменного напряжения 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект по механике поступательного прямолиней-

ного движения, согласованный с компьютерным измери-

тельным блоком                                  

Комплект «Вращение», согласованный с компьютер-

ным измерительным блоком 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема   

Набор демонстрационный  «Ванна волновая» 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Наборы по термодинамике, газовым законам и насы-

щенным парам, согласованные с компьютерным измери-

тельным блоком 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Набор демонстрационный «тепловые явления», согла-

сованный с компьютерным измерительным блоком 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в жид-

костях и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 

Набор капилляров 

Набор для исследования цепей постоянного тока 

полупроводниках и их технического применения 

Набор для исследования переменного тока, явлений  

электромагнитной индукции  и самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в электри-

ческом и магнитных полях и тока в вакууме 

Набор по электростатике 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 



195 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла и эбонита 

Прибор для изучения магнитного поля Земли 

Звонок электрический демонстрационный 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правила Ленца 

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

Комплект по волновой оптике 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор по измерению постоянной Планка с использо-

ванием лазера 

Компьютерный измерительный блок 

Набор датчиков ионизирующего излучения и магнит-

ного поля 

Набор для исследования тока   

Осциллографическая приставка 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлеж-

ностями 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Термометр электронный 

Графопроектор 

Интерактивная доска IQ board 

Компьютер Acer ex2530 

Набор учебно–познавательной литературы 

 Биология 

 

               Кабинет биологии  
Компьютер 
Мультимедийный проектор 
Комплект таблиц по биологии 6-9 кл. 
Комплект таблиц «Вещества растений. 
Клеточное строение» 
Комплект таблиц «Растение – живой организм» 
Комплект таблиц «Строение тела человека» 
Таблицы: 
«Генетический код» 
«Действие факторов среды на живые организмы» 
«Гипотезы о возникновении Солнечной системы» 
«Наука о природе» 
«Главные направления эволюции» 
«Строение и функции липидов» 
«Метаболизм» 
«Вирусы» 
«Координация и регуляция» 
«Обмен веществ и энергии» 
 «Типы питания» 
«Среда обитания» 
«Строение экосистемы» 
«Биотические взаимодействия» 
«Строение ДНК» 
«Грибы» 
«Строение и уровни организации белка» 
«Фотосинтез» 
«Строение и функции белков» 
«Типы размножения организмов» 
«Цепи питания» 
«Сукцессия саморазвития природного сообщества» 
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Комплект таблиц  «Химия клетки» 
Микроскопы 

 Английский язык Кабинет английского языка 

Мультимедийный проектор Toshiba  

Экран  настенный   

Таблицы по грамматике 

- модальные глаголы 

-степени сравнения прилагательных 

- предлоги 

-обороты there is/ there are 

- словообразование 

- Вопросительные предложения 

Кабинет английского языка №2 

Таблицы по грамматике 

-активный и пассивный залог 

- словообразование 

- глагол  to be 

- числительные  

- местоимения 

- пассивный залог 

 Химия Компьютер 
Мультимедийный проектор 
Набор приборов, посуды и принадлежностей для уче-

нического эксперимента (15 шт.) 
Прибор для электролиза раствора солей. 
Прибор для иллюстрации зависимости химических ре-

акций от условий. 
Набор деталей к установке для перегонки веществ. 
Прибор для получения растворимых веществ в твердом 

виде. 
Аппарат для проведения химических реакций. 
Нагреватель для пробирок. 
Столик подъемный. 
Прибор для получения газов. 
Прибор для опытов с электрическим током. 
Коллекция удобрений 
Набор  посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения опытов 
Список плакатов: 
Образование ковалентной и ионной химических связей 
Типы кристаллических решеток 
Скорость химических реакций 
Валентность 
Изомерия 
Электронные конфигурации атомов 
Нефть-источник углеводородов.  
Переработка нефти 
Важнейшие кислоты и их соли 
Электролитическая диссоциация 
Окислительно- восстановительные реакции 
Белки 
Генетическая связь важнейших классов неорганических 

соединений 
Классификация органических соединений 
Классификация солей 
Классификация оксидов 
Гомологи 
Реакции обмена в водных растворах Химическое рав-

новесие 
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Строение атома. Изотопы 
Кислотность среды 

 География   

 Изобразительное искус-

ство 

Плакаты 

Макеты 

Пособия 

 Технология (девочки) Машинки швейные – 5 шт 

 Технология (мальчики)                    Мастерские-2 

Верстак универсальный – 2 шт 

Токарно винторезный станок ТВ6 – 1 шт 

Станок настольно-фрезерный 1 шт.  

Станок токарный по дереву "СТД – 120М" 2 шт.  

Станок настольно-сверлильный – 1 шт 

Эл. Лобзик «Скил» - 1 шт. 

Дрель эл. «Интерскол» - 1шт  

Прибор для выжигания - 7 шт. 

Пассатижи 160 мм -5 шт 

Пассатижи 200 мм -5 шт 

Линейка металлическая 50 см - 5 шт. 

Линейка металлическая 100 см - 1 шт. 

Напильник 200 мм с ручкой – 13 шт 

Набор ключей комб. – 1 шт 

Рашпиль плоский – 2 шт  

Рашпиль полукруглый – 2 шт 

Рашпиль круглый – 5 шт 

Рулетка 5 м – 1 шт 

Рулетка 3 м – 2 шт 

Клещи 180 мм - 2 шт.  

Полотна для эл. Лобзика – 1 компл. 

Полотно для ножовки по металлу 5 шт.  

Штангенциркуль 150 мм – 2 шт 

Набор надфилей - 5 комп  

Ножницы по металлу 320 мм – 5 шт  

Ножницы по металлу 250 мм – 5 шт 

Набор плашек и метчиков – 3 шт 

Круглогубцы - 2 шт.  

Отвёртка комбинированная – 4 шт 

Таблицы по трудовому обучению-2 компл 

Аккумуляторная дрель-винтоверт – 2 шт 

Набор бит – 1 компл 

Набор сверл универсальный – 1 компл 

Многофункциональный инструмент (мультитул) – 2 шт 

Клеевой пистолет  с комплектом запасных стержней 

-3шт 

Цифровой штангенциркуль – 3 шт 

Электролобзик – 2 шт 

Ручной лобзик, 200мм – 5 шт 

Ручной лобзик, 300мм – 3 шт 

Набор пилок для лобзика – 2 шт 

Канцелярские ножи – 5 шт 

Конструктор для практико-ориентированного изучения 

устройства и принципов работы механических моделей 

различной степени сложности - 3 шт 

 Информатика и ИКТ              Кабинет информатики и ИКТ 
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  Мультимедийный  проектор Optoma  

1 ноутбук Acer 

Сканер Canon  

1 компьютер (рабочее место учителя) 

6 компьютеров (рабочих мест учащихся) 

Принтер Canon 

Экран напольный ScreenMedia Акустические колонки 

Плакаты 

Кабинет информатики и ИКТ 

1 компьютер (рабочее место учителя) 

6 компьютеров (рабочих мест учащихся) 

Мультимедийный проектор InFocus 

Экран напольный ScreenMedia                

3. Среднее общее образова-

ние 

(основная) 

 

 Предметы, дисциплины       

(модули): 

 

 Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка и литературы        

Оборудование и печатные пособия  

кабинета русского языка и литературы 

таблицы по русскому языку: 

-Условные обозначения «Синтаксис» 8-9 кл 

-Порядок разбора сложного предложения 9 кл 

-Текст «Особенности текста» 5-9 кл 

- русская речь «Стили речи»5-9 кл 

-порядок разбора «Морфемный» 6 класс 

-порядок разбора «Фонетический» 5 кл 

- порядок разбора «Словосочетания»8 кл 

-порядок разбора «Простое предложение» 8 кл 

- порядок разбора «Морфологический» 5-7 кл 

-О русском языке –высказывания 5-11 кл 

 

Таблицы по литературе: 

-Литературный процесс. Эпохи развития литературы 9 

кл 

-Классицизм как литературное направление 9 кл 

Периодизация литературы  XIX в 9 кл 

-Грибоедов «Горе от ума» .Особенности конфликта. 9 

кл 

- Грибоедов «Горе от ума» черты классицизма и реа-

лизма в комедии. 9 кл 

-Реализм как литературное течение 9 кл 

- Основные мотивы лирики А.С.Пушкина 9 кл 

- А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Система образов.9 кл 

- Основные мотивы лирики Лермонтова.9 кл 

- М.Ю.Лермонтов «Герои нашего времени». Особен-

ности композиции романа.9 кл 

- Н.В.Гоголь «Мертвые души». Лирические отступле-

ния в поэме. 9 кл 

- Н.В.Гоголь «Мертвые души»Система образов 

 поэмы 

    Кабинет русского языка и литературы - 3  Специ-

ализированное рабочее место для творческой деятельно-
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сти и создания мультимедийных учебных материалов 

Мультимедийный проектор EPSON 3LCD   

Оборудование и печатные пособия  

кабинета русского языка и литературы 

Поэмы 9 кл 

-как оформить цитаты к сочинению 7 кл 

-как писать сочинения 7 кл 

-комическое в литературе 7кл 

-сказки Салтыкова – Щедрина для детей изрядного 

возраста 7 кл 

-Система образов в пьесе Гоголя «Ревизор»7 кл 

-особенности драмы как рода литературы 7 кл 

-«Песня про купца Калашникова» 7кл 

-Историческая основа баллады в русской и мировой 

литературе 7 кл 

-Героический эпос в русской и мировой литературе 7 кл 

- Тема, идея, проблема 7 кл 

- Образ, характер герой. 7кл 

-Жанры древнерусской литературы 6 кл 

- Способы раскрытия характера героя 6 кл 

-Былина как произведение 6кл 

-Требования к устному ответу 6кл 

-Как подготовится к выразительному чтению 6 кл 

-как подготовиться к пересказу 6 кл 

-Баллада как жанр литературы 6 кл 

-Басня как жанр литературы 6 кл 

-Юмор в литературном произведении 6 кл 

-Роль пейзажа в литературном произведении 6 кл 

-Герой литературного произведения 6 кл 

-художественные системы в литературе5-11 кл 

-Принципы ритмической организации стиха5-11 кл 

- Роды литературы 5-11 кл 

- Классицизм. Сентиментализм 5-11 кл 

-Стихосложение 5-11 кл 

- Рифма5-11 кл 

- Строфа5-11 кл 

-Виды строф5-11 кл 

 Твердые стихотворные формы 

Жанры лирики 5-11 кл- 

Темы и мотивы в лирике 

-Романтизм. Модернизм. 

-Реализм 

-Изобразительно – выразительные  

средства языка 1 

 История  

 

 

 

 

 

 

Кабинет истории  

Телевизор  JVC 2140 

DVD  проигрыватель BBK DV311      

Оборудование и печатные пособия  

кабинета истории 

- карта Краснодарского края 

- комплект таблиц «Всемирная история» 5 кл 

- комплект таблиц «Государственные символы РФ 

- «Движение декабристов» 

- «История России» 6 кл 
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«История России 7 кл 

- «История России» 8 кл 

-«История России» 9 кл 

-«История древнего мира» 5 кл 

- «Истории средних веков» 6 кл 

- «Новая история» 7 кл 

- «Новая история» 8 кл 

- «Новейшая история « 9 кл  

-«Обществознание 8-9 кл 

-«Обществознание» 10 – 11 кл 

-«Политические течения» 8 кл 

- «Развитие России 15 – 16  вв» 6 кл 

- Развитие России 17 -18 вв» 8 кл 

- « Становление Российского государства» 8 кл 

- «Факторы формирования Российской цивилизации» 6 

кл 

- «Цивилизационные альтернативы России» 10 кл 

- «Кубань в древности» 7 кл 

- « Символы Краснодарского края» 

Карты 

- «Борьба против иноземных захватчиков» 

- « Географические открытия» 

- «Великая Отечественная Война» 

- «Византийская империя» 

-«Война за независимость в США» 

- «Гражданская война в США» 

- «Древняя греция» 

- «Древняя Италия» 

-«Европа 14-15 вв» 

- «Европа 1924 -1939гг2 

- «Римская империя в 4 -5 в» 

-«Российская империя 19 вв» 

- «Российская империя 18 в» 

- «Российское государство в 11 в» 

- «Россия в 1902 – 1914 гг» 

-Россия 19 – начала 20вв» 

- «Политический раздел мира» 

- «Европа 16-17 в»Азия в древности» 

-«Завоевания А.Македонского» 

 Английский язык Кабинет английского языка 

Мультимедийный проектор Toshiba  

Экран  настенный   

Таблицы по грамматике 

- модальные глаголы 

-степени сравнения прилагательных 

- предлоги 

-обороты there is/ there are 

- словообразование 

- Вопросительные предложения 

 

Кабинет английского языка №2 

Таблицы по грамматике 

-активный и пассивный залог 
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- словообразование 

- глагол  to be 

- числительные  

- местоимения 

- пассивный залог 

 Биология               Кабинет биологии 

 Ноутбук Acer 

Мультимедийный проектор 

Комплект таблиц по биологии «Ботаника». 

Комплект таблиц по всему курсу биологии. 

Микроскоп школьный.(5) 

Лупа ручная(10) 

Таблицы: 

«Генетический код» 

«Действие факторов среды на живые организмы» 

«Гипотезы о возникновении Солнечной системы» 

«Наука о природе» 

«Главные направления эволюции» 

«Строение и функции липидов» 

«Метаболизм» 

«Вирусы» 

«Типы питания» 

«Синтез белка» 

«Строение экосистемы» 

«Биотические взаимодействия» 

«Строение ДНК» 

«Грибы» 

«Строение и уровни организации белка» 

«Фотосинтез» 

«Строение и функции белков» 

«Типы размножения организмов» 

«Цели питания» 

«Сукцессия саморазвития природного сообщества» 

«Организм как единое целое. Корень» 

«Побег. Ткани животных» 

«Выделительная система» 

«Дыхательная система» 

«Кровеносная система» 

«Ткани растений. Плоды.» 

«Хим. Состав клетки. Органы цветкового растения» 

Комплект таблиц  «Химия клетки» 

Комплект таблиц «Эволюция движения«Цветок. Эко-

логические факторы» 

«Зрительный анализатор» 

«Орган слуха у беспозвоночных и позвоночных жи-

вотных» 

«Малые небесные тела. Вода на планете» 

«Разнообразие листьев. Видоизменения корней» 

«Редкие и исчезающие виды растений. Строение Зем-

ли.» 

«Системы органов животных. Развитие животных.» 

«Среда обитания. Редкие и исчез. Виды животных» 

«Строение  вселенной. Мир звезд» 

«Сцепленное наследование признаков» 
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«Бактерии. Разнообразие жив. клеток» 

«Биосфера. Строение и функции нуклеиновых кислот» 

«Круговорот азота. Жизненные формы животных» 

(нагл) 

«Деление клетки» 

«Круговорот углерода. Экологич. пирамида» (нагл) 

«Многообразие живых организмов» 

«Строение клетки» 

«Уровни организации живого» 

«Центры происхождения культурных растений. Стро-

ение и функции углеводов» 

«Эвол. древо»(нагл) 

Слайд- альбом «Цитология и генетика» 

Слайд-альбом «Экология» 

Слайд-альбом «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающие-

ся» 

Модель-аппликация по биологии (9) 

Модель строения листа 

Модель ДНК 

 Математика           Кабинет математики 

         Интерактивный аппаратно-программный ком-

плекс в составе: 

Интерактивная доска Hitachi Star Board FX 77 WD; 

Планшет для предварительной подготовки электронного 

конспекта Hitachi Star Board НТ-ВТ-2; Интерактивный 

пульт тестирования Hitachi НТ-VERDIKT-15,  

Компьютер управления интерактивным кабинетом в 

составе: системный блок FORMOZA,  Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista Business  в составе: 

Монитор TFT 17 ACER V173B 

Манипулятор мышь Genius NetScroll 110 optical,800 

dpi,PS\2 

Клавиатура  Genius KB-06x2 PS\2 

Мультимедийный проектор inFocus IN 2102, 

Комплект монтажного оборудования для потолочного 

крепления   

Учебные плакаты, наглядные пособия.   

 

Кабинет математики 

Мультимедийный проектор  

Miracle ARS-20-6 

ПК рабочее место, привод DVD-R/RV 

MEF МД 45-71, клавиатура MIDSYMI classic PS/2 

 Химия               Кабинет химии 

 Специализированное рабочее место для творческой 

деятельности и создания мультимедийных учебных ма-

териалов        

Набор приборов, посуды и принадлежностей для уче-

нического эксперимента (15 шт.) 

 Набор №1 ОС «Кислоты» 

 Набор №2 ОС «Кислоты» 

 Набор №3 ОС «Гидроксиды» 

 Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

 Набор №5 ОС «Металлы» 
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 Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные ме-

таллы» 

 Набор №7 ОС «Галогены» 

 Набор №9 ОС «Галогениды» 

 Набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды.» 

 Набор №11 ОС «Карбонаты» 

 Набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

 Набор №13 ОС «Ацетаты. Роданиды» 

 Набор №15 ОС «Соединения хрома» 

 Набор №16 ОС «Нитраты» 

 Набор №17 ОС «Индикаторы» 

 Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 

 Набор №19 ОС «Углеводороды» 

 Набор №20 ОС «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

 Набор №21 ОС «Кислоты органические» 

 Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины» 

 Набор №23 ОС «Образцы органических веществ» 

 Набор №24 ОС «Материалы» 

 Прибор для иллюстрации зависимости скорости хи-

мических реакций 

Прибор для окисления спирта над медным катализато-

ром 

Прибор для получения галоидалканов, сложных эфиров 

 Прибор для электролиза растворов и расплавов солей 

 Разновес 

 Установка для перегонки веществ 

 Штатив лабораторный 

 Аппарат для получения газов  

 Коллекция минеральных пород 

 Коллекция удобрений 

 Набор  посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения опытов 

Список плакатов: 

 Образование ковалентной и ионной химических связей 

 Типы кристаллических решеток 

 Скорость химических реакций 

 Валентность 

 Изомерия 

 Электронные конфигурации атомов 

 Нефть-источник углеводородов.  

Переработка нефти 

 Важнейшие кислоты и их соли 

 Электролитическая диссоциация 

 Окислительно- восстановительные реакции 

 Белки 

 Генетическая связь важнейших классов неорганиче-

ских соединений 

 Классификация органических соединений 

 Классификация солей 

 Классификация оксидов 

 Гомологи 

 Реакции обмена в водных растворах Химическое рав-

новесие 
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 Строение атома. Изотопы 

Кислотность среды 

 Физика 

 

 

Кабинет физики 

Таблица «Международная система единиц» 

Таблица «Шкала электромагнитных излучений»  

Таблица «Траектория движения. Относительность 

движения» 

Комплект таблиц «Виды деформаций» 

Таблица «Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц» 

Таблица «Физические постоянные» 

Комплект таблиц по курсу физики 10-11 классов 

Портреты ученых - физиков и астрономов 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физике и термодинамике  

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Источник переменного и постоянного тока 

Лоток для хранения оборудования 

Весы учебные лабораторные  

Динамометр лабораторный 

Набор полосовой резины 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Миллиамперметр Набор электроизмерительных при-

боров постоянного и переменного тока 

Источник постоянного и переменного напряжения 

Генератор звуковой частоты 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект по механике поступательного движения с 

компьютерным измерительным блоком      

Комплект «Вращение», согласованный с компьютер-

ным измерительным блоком 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема   

Набор демонстрационный  «Ванна волновая» 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Наборы по термодинамике, газовым законам и насы-

щенным парам, согласованные с компьютерным измери-

тельным блоком 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 
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Цилиндры свинцовые со стругом 

Набор демонстрационный «тепловые явления», согла-

сованный с компьютерным измерительным блоком 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в жид-

костях и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 

Набор капилляров 

Набор для исследования цепей постоянного тока 

полупроводниках и их технического применения 

Набор для исследования переменного тока, явлений  

электромагнитной индукции  и самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в электри-

ческом и магнитных полях и тока в вакууме 

Набор по электростатике 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла и эбонита 

Прибор для изучения магнитного поля Земли 

Звонок электрический демонстрационный 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правила Ленца 

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

Комплект по волновой оптике 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор по измерению постоянной Планка с использо-

ванием лазера 

Компьютерный измерительный блок 

Набор датчиков ионизирующего излучения и магнит-

ного поля 

Набор для исследования тока в  

Осциллографическая приставка 

Барометр – анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлеж-

ностями 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Термометр электронный 

Графопроектор 

Экран Braun 

Компьютер Asus vento 

Набор учебно–познавательной литературы 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

  Мультимедийный  проектор Optoma  

1 ноутбук Acer 

Сканер Canon  

1 компьютер (рабочее место учителя) 

6 компьютеров (рабочих мест учащихся) 
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Принтер Canon 

Экран напольный Screen Media Акустические колонки 

Плакаты 

Кабинет информатики и ИКТ 

1 компьютер (рабочее место учителя) 

6 компьютеров (рабочих мест учащихся) 

Мультимедийный проектор InFocus 

Экран напольный Screen Media                

   

 кубановедение Экран настенный 

Карта Кубани 

Таблицы Кубань в  древнюю эпоху 

Таблицы ОПК 

Картины« Символы Краснодарского края» 

 

 
Спортивный зал оснащён: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щит баскетбольный игровой(комплект)-2  

Сетка волейбольная 1  

Стол для настольного тенниса(складной)-1  

Мяч баскетбольный -12 

Мяч футбольный- 6 

Мяч волейбольный 1 

Мяч гандбольный - 1 

Насос для накачивания мячей с иглой-1 

Жилетки игровые- 10 

Конус игровой- 12 

Стенка гимнастическая- 2 

Скамейка гимнастическая- 2 

Комплект матов гимнастических-6 

Канат для лазания-2 

Обруч гимнастический-10 

Скакалка гимнастическая-25 

Мяч для метания в цель-6 

Мяч для метания  на дальность -5 

Макет гранаты 500 гр.- 6  

Мяч набивной -6 

     

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в со-

ответствии с рабочей программой, утвержденной МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова 

станицы Советской, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 



207 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютер-

ные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноут-

буки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие воз-

можность доступа к электронной ИОС организации и использования электрон-

ных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской организации при реализации 

различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к ин-

формационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогиче-

ских работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  
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