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Пояснительная записка. 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей, в том числе обеспечивающую коррекцию нарушений развития. 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает 

увеличение сроков освоения АООП ООО на один год  

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

являются: 

⎯ достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с РАС среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

особыми образовательными потребностями; 

⎯ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.2) предусматривает решение следующих 

основных задач: 

⎯ взаимодействие образовательной организации при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы с 

социальными партнерами, в том числе с центрами психолого- 

педагогической и социальной помощи, общественными организациями; 

⎯ включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

необходимого опыта социального взаимодействия; 

⎯ выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов 

через включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включение  в  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с 
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использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

⎯ обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего 

образования (вариант 8.2) обучающимися с РАС; 

⎯ обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебного 

процесса, психолого-педагогическое содействие коррекции недостатков в 

развитии обучающихся с РАС; 

⎯ обеспечение преемственности уровней начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

⎯ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

⎯ организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и 

творческие соревнования, научно-техническое творчество, проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность с учетом их возможностей и 

особых образовательных потребностей; 

⎯ профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентации; 

⎯ сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности; 

⎯ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с 

РАС как к части образовательной программы и к соответствующему 

усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, к 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с РАС, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном и социальном уровне развития личности 

обучающегося с РАС, к созданию необходимых условий для ее развития и 

самореализации, с учетом особых образовательных потребностей; 

⎯ участие обучающихся с РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии  внутришкольной  инклюзивной  социальной  среды,  уклада 
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образовательной организации. 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) учитывает следующие 

принципы: 

⎯ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

⎯ опора на системно-деятельностный подход как методологическую основу, 

определяющую принципы формирования АООП ООО обучающихся с РАС 

(вариант 2); 

⎯ ориентацию на достижение основного результата образования развитие 

личности обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, 

жизненных навыков, формирование его готовности к дальнейшему 

образованию и самообразованию на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

⎯ признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности, коррекционно-развивающей 

направленности учебного процесса и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся с 

РАС; 

⎯ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося с РАС; 

⎯ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с РАС, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

⎯ формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся с РАС в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся с РАС. 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) учитывает возрастные 

и психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что 

обучающиеся с РАС получают образование, соответствующее по итоговым 
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достижениям к моменту завершения обучения планируемым результатам 

основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и 

пролонгированные сроки обучения) при создании условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с РАС могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации  

 

1.2.Планируемые результаты освоения ФАОП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов личностных, метапредметных и предметных устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. Необходимо также принимать во внимание 

особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС 

для выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, системы 

учебных действий. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся с РАС и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В Адаптированной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с РАС в соответствие с ФГОС ООО 

устанавливаются  требования  к  трем  группам  результатов  освоения 

обучающимися с РАС программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 
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Личностные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета 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 учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам АООП ООО РАС: 

⎯ 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 образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"Английский язык", "История", "Обществознание", "География", 

"Математика", "Информатика", "Биология", "Физика", "Химия", 

"Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Адаптированная 

физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности" на 

базовом уровне. 

Для части обучающихся с РАС (особенно, в случаях включения 

содержания предмета в зону так называемых специфических интересов 

обучающегося), учебные предметы или модули "Информатика", "Биология" 

могут быть освоены не только на базовом, но и на углубленном уровнях. 

Требования к предметным результатам освоения этих предметов на 

углубленном уровне установлены в Федеральной образовательной программе 

основного общего образования, что следует учитывать при разработке 

индивидуализированных  рабочих  программ  по  предметам  или  модулям 
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углубленного уровня изучения для обучающихся с РАС. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО 

дополняются результатами освоения ПКР(психолого-коррекционной работы). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся с ОВЗ". 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с РАС и обеспечение эффективной 

"обратной связи", позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии 

с АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) должны быть созданы 

специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями обучающихся с РАС. Специальные условия проведения 

оценочных процедур текущего контроля и промежуточной аттестации для 

обучающегося с РАС могут включать несколько видов адаптаций: 

1) адаптация временной и пространственной организации среды: 

⎯ увеличение времени на выполнение заданий; 

⎯ выполнение заданий в привычной, эмоционально комфортной обстановке, 

минимизирующей возникновение аффективных вспышек у обучающегося 

с РАС; 

⎯ индивидуальная форма выполнения заданий, в том числе выполнение 

письменных заданий на компьютере; 

⎯ визуальный план выполнения работы; 

⎯ присутствие педагога, постоянно осуществляющего учебно- 

воспитательный процесс с обучающимся с РАС; 

⎯ оказание педагогом организующей и направляющей помощи, 
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осуществление поэтапного контроля педагогом общего хода выполнения 

проверочной работы, стимулирование деятельности обучающегося с РАС. 

2) адаптация подачи информации о содержании оценочных процедур: 

⎯ дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе 

со смысловыми акцентами, или замена устной инструкции письменной); 

⎯ уточнение инструкции, контроль понимания инструкции; 

⎯ увеличение (при необходимости) шрифта в тестовых материалах; 

⎯ пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе); 

⎯ упрощение формулировок инструкции по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

⎯ использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных 

материалов, индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

3) адаптация контрольно-измерительных материалов может содержать: 

⎯ адаптацию бланка для выполнения работы (включение в бланк 

структурных элементов задания); 

⎯ дублирование инструкции к заданию в виде перечисления 

последовательности действий; 

⎯ визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические 

трудности, замену выполнения по ряду предметов самостоятельных 

письменных работ (эссе, сочинение) проведением тестирования. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых 

специальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение 

ППк вносится в специальный раздел индивидуального образовательного 

маршрута и доводится до сведения педагогических работников, родителей 

(законных представителей) администрации в соответствие с установленными 

правилами образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

⎯ оценка образовательных достижений обучающихся с РАС на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 
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⎯ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

⎯ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

⎯ стартовую диагностику; 

⎯ текущую и тематическую оценку; 

⎯ психолого-педагогическое наблюдение; 

⎯ внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

⎯ независимую оценку качества образования ; 

⎯ мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся с РАС к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. 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  с  РАС.  Он  реализуется  как  по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 
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Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися с РАС планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся с РАС 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 помощью: 

⎯ оценки предметных и метапредметных результатов; 

⎯ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

⎯ использования контекстной информации (особенности обучающихся с 

РАС, условия в процессе обучения и другое) 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, практических работ, командных, исследовательских, 

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

⎯ оценку предметных и метапредметных результатов; 

⎯ использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

⎯ использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ,  проектов,  практических  (в  том  числе  исследовательских)  и 
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творческих работ; 

⎯ использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

⎯ использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи 

с неравномерностью и особенностями развития обучающегося с РАС. 

Например, поскольку эмоционально-волевое и личностное развитие 

аутичного обучающегося нередко задерживается по сравнению с типично 

развивающимися сверстниками, допустима ориентация на личностные 

результаты с учетом его реального психологического возраста. 

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований по оценке достижения личностных результатов обучающихся с 

РАС в образовательной организации необходимо предусмотреть возможность 

изменения процедуры исследования, адаптации и модификации 

используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и 

региональном уровнях, с учетом особенностей личностного, эмоционально- 

волевого и познавательного развития обучающихся с РАС. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности 

по достижению личностных результатов обучающихся с РАС должен 

проводиться регулярно и иметь комплексный характер. Целями проведения 

внутренней оценки достижения личностных результатов должно стать 

оценивание индивидуальной динамики развития личностных результатов 

конкретного обучающегося с РАС. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС 

используются следующие методы: наблюдения (педагогическими 

работниками, специалистами, членами семьи, тьюторами), экспертная оценка 

(заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и 

других). В силу особенностей познавательного и личностного развития 

обучающихся с РАС применение стандартизированных и проективных 

методик имеет ряд ограничений. Поэтому при отборе инструментария для 

проведения обследования нужно выбирать специализированные методики 
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психолого-педагогической диагностики и использовать методы и приемы 

обследования, разработанные для обучающихся с РАС. 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 

обучающимся с РАС является метод экспертной оценки. Реализация данного 

метода в рамках образовательной организации осуществляется на основе 

создания рабочей экспертной группы, в которую входят педагогические 

работники и специалисты, непосредственно контактирующие с обучающимся 

с РАС. Для получения объективных результатов в ходе работы экспертной 

группы обязательно учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающегося с РАС.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.2), которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

⎯ универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

⎯ универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание 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); 

⎯ 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 выполнение, 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).
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

⎯ для проверки читательской грамотности письменная работа на 

межпредметной основе; 

⎯ для проверки цифровой грамотности практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

⎯ для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся 

с РАС на уровне основного общего образования связано, прежде всего, с 

овладением продуктивными способами деятельности, применимыми в 

конкретной учебной общественной и личностной ситуации, и определяет 

готовность к дальнейшему обучению, в том числе профессиональному, и 

готовность обучающегося с РАС выстраивать эффективные социальные связи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с РАС 

прежде всего должна быть направлена на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных 

результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения 

метапредметных результатов в связи с неравномерностью и особенностями 

развития обучающегося с РАС. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с 

РАС в образовательной организации необходимо разработать комплекс 

процедур, адаптирующих процедуры оценивания, предложенные во ФГОС. В 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося с РАС 

выбирается наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с РАС такими 

процедурами  преимущественно  являются  использование  накопительной 
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системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового 

индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за 

выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и 

модифицированы. Так, например, для оценивания читательской грамотности 

необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких особенностей 

обучающегося с РАС как сложности при понимании переносного и скрытого 

смысла, пословиц и поговорок, как фрагментарность представлений о 

социальных отношениях. При необходимости может быть 

индивидуализирована процедура выполнения диагностических заданий с 

учетом особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения 

обучающимися с РАС метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися 

совместно с педагогическими работниками, специалистами службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна 

из следующих работ: 

а) письменная работа (реферат, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другое); 

б) художественная творческая работа (в области музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и другом виде; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются педагогами и специалистами службы психолого- 

педагогического сопровождения с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования обучающихся с РАС, их особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования и с 

особенностями  организации  проектной  деятельности  в  конкретной 
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образовательной организации. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "Знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "Применение" включает: 

⎯ использование изучаемого материала при решении учебных задач или 

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 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, 

в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "Функциональность" включает 

использование теоретического материала, методологического и процедурного 

знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- 
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познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев "знание и понимание" и 

"применение", оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся действовать во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

Оценка предметных результатов ведется педагогическими работниками в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

⎯ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая или тематическая; 

устно, письменно или практика); 

⎯ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры). 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года 

обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
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Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и другие), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

прочее). 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 обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения на уровне основного общего образования. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

⎯ стартовая диагностика; 

⎯ оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

⎯ оценка уровня функциональной грамотности; 

⎯ оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных 
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работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 

для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

должна предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов освоения ПКР(психолого-коррекционная работа). 

 

2.Содержательный раздел АООП ООО для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2) 

2.1 Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 
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разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении 

программного материала по русскому языку, связанные с особенностями 

импрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерностью развития у 

обучающихся данной группы психических функций и навыков. 

Часть программных тем может быть усвоена обучающимися с РАС на 

формальном уровне, что может привести к специфическим трудностям при 

дальнейшем изучении программного материала. 

Некоторые компетенции и навыки могут быть сформированы 

значительно позже, чем у сверстников без РАС, а, сформировавшись, могут не 

использоваться в полной мере. 

В области речевой деятельности наибольшие затруднения у обучающихся 

с РАС возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и 

предложений. Особые трудности вызывает контекстуальное понимание. Для 

обучающихся с РАС написание изложения, и особенно сочинения может 

оказаться труднодостижимой задачей. 

Сложности понимания социального контекста и особенности развития 

коммуникативной функции речи приводят к специфическим затруднениям в 

освоении тем и разделов, связанных с литературными и лингвистическими 

нормами языка. 

У обучающихся с РАС с трудом происходит освоение согласования 

частей речи по родам, числам и падежам, может сильно запаздывать освоение 

личных окончаний глаголов. 

При изучении тем из раздела "Фразеология", наблюдаются 

специфические трудности овладения переносом лексического значения слова. 

Даже хорошо успевающие обучающиеся в ряде случаев не понимают 

переносный смысл слов и не используют сравнение, метафору, иронию в 

различных видах речевой деятельности. 

Сильной стороной обучающихся с РАС часто является хорошая 

зрительная память, что проявляется в виде феномена "врожденной 

грамотности" и позволяет успешно осваивать программный материал 

разделов, связанных с орфографическими нормами и правилами. 

Учитывая неравномерность освоения различных областей русского 

языка, принимая во внимание сильные и слабые стороны обучающегося в 

овладении предметным содержанием, необходимо стремиться в создании для 
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обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

Для достижения планируемых результатов реализации программы, 

необходимо: 

⎯ адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний (например, выполнение 

части заданий с использованием ИКТ); 

⎯ задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной 

речи, использовать максимум наглядных средств обучения (карточки с 

образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением 

инструкций педагога, дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для 

изучения некоторых лексических и грамматических тем и другие); 

⎯ при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует 

исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, 

длинные грамматические конструкции (обычно приемлемый размер 

предложения при вербальной коммуникации педагога с обучающимся 5 - 6 

слов); 

⎯ при изучении сложных грамматических конструкций использовать 

визуальное сопровождение (цветовое отображение частей речи, опорные 

схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках); 

⎯ при недостаточной сформированности графомоторных навыков могут 

использоваться различные способы адаптации учебных материалов и 

заданий, в том числе сокращение объема письменных заданий при 

сохранении уровня сложности, возможность выполнения заданий на 

компьютере; 

⎯ при составлении заданий целесообразно опираться на область стойких 

интересов обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как 

распространенные в среде обучающихся с РАС темы, связанные с метро, 

транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и более 

специфические: определенный фильм, рассказ или телепрограмма. 

Обучение с опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и 

персонажи проходит гораздо эффективнее. 

Особое значение на каждом году обучения по предмету "Русский язык" 

следует придавать формированию читательских компетенций, навыкам 

работы с текстом, формированию функциональной грамотности, жизненных 

компетенций обучающегося с РАС. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
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⎯ реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

⎯ определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС; 

⎯ разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
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Изучение русского языка направлено на достижение следующих 

целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других 

народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

⎯ овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

⎯ овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого 

этикета; обогащение словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике грамматических средств (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

⎯ совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

⎯ совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определенных закономерностей 

и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

⎯ развитие функциональной грамотности в части формирования 

умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет 
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важнейшую коррекционно-развивающую направленность, способствуя 

компенсации дефицитов, связанных с особенностями коммуникативной 

сферы обучающихся с РАС. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности обучающегося с РАС, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира, компенсации имеющихся дефицитов, связанных с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание обучения в 5 классе: 

⎯ Общие сведения о языке. 

⎯ Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. 

⎯ Основные разделы лингвистики. 

⎯ Язык и речь. 

⎯ Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

⎯ Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

⎯ Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы. 

⎯ Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста. 

⎯ Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений. 

⎯ Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

⎯ Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

⎯ Текст. 

⎯ Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема 

текста. Ключевые слова. 
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⎯ Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

⎯ Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

⎯ Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

⎯ Повествование как тип речи. Рассказ. 

⎯ Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

⎯ Изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 

⎯ Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

⎯ Функциональные разновидности языка. 

⎯ Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

⎯ Система языка 

⎯ Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

⎯ Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

⎯ Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система 

гласных звуков. 

⎯ Система согласных звуков. 

⎯ Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

⎯ Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. 

⎯ Фонетический анализ слова. 

⎯ Способы обозначения [й'], мягкости согласных. Основные выразительные 

средства фонетики. Прописные и строчные буквы. 

⎯ Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
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⎯ Орфография. 

⎯ Орфография как раздел лингвистики. 

⎯ Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы. 

⎯ Правописание разделительных "ъ и ь". 

⎯ Лексикология. 

⎯ Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

⎯ Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

⎯ Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

⎯ Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

⎯ Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

⎯ Морфемика. Орфография. 

⎯ Морфемика как раздел лингвистики. 

⎯ Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). Чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука). Морфемный 

анализ слов. 

⎯ Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

⎯ Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

⎯ Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

⎯ Правописание "е//о" после шипящих в корне слова. Правописание 

неизменяемых на письме приставок и приставок на "-з (-с)". 

⎯ Правописание ы и после приставок. Правописание "ы//и" после "ц". 
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⎯ Морфология. Культура речи. Орфография. 

⎯ Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

⎯ Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи 

в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

⎯ Имя существительное. 

⎯ Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

⎯ Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

⎯ Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные 

общего рода. 

⎯ Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

⎯ Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

⎯ Морфологический анализ имен существительных. 

⎯ Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имен существительных. 

⎯ Правописание собственных имен существительных. Правописание "ь" на 

конце имен существительных после шипящих. 

⎯ Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Правописание "о//е(ё)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях 

имен существительных. 

⎯ Правописание суффиксов "-чик- -щик-; -ек- -ик- (-чик-)" имен 

существительных. 

⎯ Правописание корней с чередованием "а//о": "-лаг- -лож-"; -раст- -ращ- - 

рос-; -гар- -гор-, -зар- -зор-; -клан- -клон-, -скак- -скоч-". 

⎯ Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

⎯ Имя прилагательное. 
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⎯ Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. Имена 

прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

⎯ Склонение имен прилагательных. Морфологический анализ имен 

прилагательных. 

⎯ Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

⎯ Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Правописание 

"о//е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях имен 

прилагательных. 

⎯ Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий. 

⎯ Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

⎯ Глагол. 

⎯ Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи. 

⎯ Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

⎯ Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

⎯ Спряжение глагола. 

⎯ Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

⎯ Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- -бир-, -блеет- -блист-, - 

дер- -дир-, -жег- -жиг-, -мер- -мир-, -пер- -пир-, -стел- -стил-, -тер- -тир-". 

⎯ Использование "ь" как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

⎯ Правописание "-тся" и "-ться" в глаголах, суффиксов "-ова- -ева-", "-ыва- - 

ива-". 

⎯ Правописание безударных личных окончаний глагола. 

⎯ Правописание гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего 
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времени глагола. 

⎯ Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

⎯ Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

⎯ Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

⎯ Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

⎯ Синтаксический анализ словосочетания. 

⎯ Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

⎯ Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

⎯ местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

⎯ Тире между подлежащим и сказуемым. 

⎯ Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

⎯ Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным 

союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении, 

но)". Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

⎯ Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 
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⎯ Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 

⎯ Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом "и", союзами 

"а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении, но)". 

⎯ Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные 

(общее представление, практическое усвоение). 

⎯ Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами "и, но, а, однако, зато, да". 

⎯ Предложения с прямой речью. 

⎯ Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

⎯ Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

 

 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) 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, отраженными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

⎯ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 
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⎯ 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 разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

⎯ осознание российской гражданской идентичности 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, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

⎯ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) эстетического воспитания: 

⎯ 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; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия: 

⎯ осознание  ценности  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, рациональный 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 безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в сети Интернет 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 свое 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; 

6) трудового воспитания: 

⎯ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

⎯ интерес к практическому изучению 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 учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

⎯ умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

⎯ ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

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

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

⎯ 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, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) 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, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

⎯ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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; 

⎯ потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределенности, в повышении уровня своей компетентности 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 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
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возможных глобальных последствий; 

⎯ способность осознавать 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, корректировать 

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. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

⎯ устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному 

признаку; 

⎯ выявлять закономерности 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 процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

⎯ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
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учебных действий: 

⎯ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

⎯ формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, 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, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

⎯ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

⎯ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

⎯ прогнозировать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

⎯ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

⎯ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

⎯ использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 
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⎯ использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учетом поставленных целей; 

⎯ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

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

⎯ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

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

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

⎯ оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

⎯ эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах 

аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может быть 

затруднено, иногда значительно, для обучающихся с РАС. При оценивании 

овладения УУД в области "Общение" и "Совместная деятельность" следует 

оценивать индивидуальные результаты и динамику формирования данных 

УУД у обучающихся. 

Общение: 

⎯ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 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 или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

⎯ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
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обнаруживать различие и сходство позиций; 

⎯ публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

⎯ самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации 

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 индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

⎯ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

⎯ планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей 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 качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

⎯ оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

⎯ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями 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; 
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⎯ 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, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

⎯ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

⎯ публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

⎯ самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

⎯ выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

⎯ ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

⎯ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

⎯ самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

⎯ делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

⎯ владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

⎯ давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 
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⎯ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

⎯ объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

⎯ развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

⎯ выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций; 

⎯ осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

⎯ признавать свое и чужое право на ошибку; 

⎯ принимать себя и других, не осуждая; 

⎯ проявлять открытость; 

⎯ осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

⎯ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

⎯ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

⎯ уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

⎯ планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и 

другие); 

⎯ выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 
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направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

⎯ оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

⎯ 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 видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной 

жизни. 

⎯ Создавать устные монологические высказывания объемом 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 или полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 3 реплик. 

⎯ Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

⎯ Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

⎯ Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 80 слов. 

⎯ Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
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речи объемом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них. 

⎯ Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

⎯ Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 90 - 100 слов; 

словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе связного 

текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

⎯ Текст. 

⎯ Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционносмысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

⎯ Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

⎯ Характеризовать 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 функционально-смысловому типу речи. 

⎯ Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

⎯ Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

⎯ Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину. 

⎯ Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 
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⎯ Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного   научно-учебного,   художественного  и   научно- 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной или 

письменной форме; передавать содержание текста, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 

деятельности. 

⎯ Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные или созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста 

целостность, связность, \информативность). 

⎯ Функциональные разновидности языка. 

⎯ Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка \художественной литературы. 

⎯ Фонетика. 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 "орфограмма" и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического 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 значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 
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⎯ Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

⎯ Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

⎯ Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

⎯ Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

⎯ Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

⎯ Морфемика. Орфография. 

⎯ Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

⎯ Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

⎯ Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулем звука). 

⎯ Проводить морфемный анализ слов. 

⎯ Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); "е - 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 имен существительных, частичный 

морфологический анализ имен прилагательных, глаголов. 

⎯ Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 
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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 имен существительных. 

⎯ Различать типы склонения имен существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

⎯ Проводить морфологический анализ имен существительных. 

⎯ Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имен существительных. 

⎯ Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных 

окончаний; "о - е(е)" 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- "; употребления или неупотребления "ь" на конце имен 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание "не" 

с именами существительными; правописание собственных имен 

существительных. 

⎯ Имя прилагательное. 

⎯ Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять 

его роль в речи; различать полную и краткую формы имен 

прилагательных. 

⎯ Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в 

рамках изученного). 

⎯ Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

⎯ Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных 

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

форм имен прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

⎯ Глагол. 
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⎯ Определять общее грамматическое 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 (неопределенной 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени 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 чередованием "е//и 

"; использования "ь" после шипящих как показателя грамматической 

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

"-ться" в глаголах; суффиксов "-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-"; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

⎯ Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

⎯ Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых 

предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложненных и сложных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

⎯ Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложненные 

предложения; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространенные и нераспространенные); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем 
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существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного). 

⎯ Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, 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 бессоюзной 

связью и союзами "и, но, а, однако, зато, да "; оформлять на письме 

диалог. 

 Рабочая программа по учебному предмету 

"Литература". 

Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

Пояснительная записка. Рабочая программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю литературы в создании 

адаптированной рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения, а также с учетом коррекционно-развивающего подхода в обучении 

школьников с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). 

Программа по литературе позволит учителю: 

⎯ реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

⎯ определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 

литературе; определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 
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Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их 

к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально- 

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом 

"Литературное чтение" на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 

учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- 
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нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 10 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально 

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко- 

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко- 

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 



49 
 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно 

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

При планировании обучения литературе обучающихся с РАС необходимо 

учитывать выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм 

речи и неравномерность развития обучающегося. Обучающиеся с РАС 

испытывают значительные трудности при анализе или пересказе текста 

своими словами, так как не могут отделить главное от второстепенного и 

прибегают к дословному цитированию. Некоторые умения могут быть 

сформированы  значительно  позже,  чем  у  сверстников  без  РАС,  а 

сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. Для обучающихся 

с РАС написание сочинения на свободную тему может оказаться 

труднодостижимой задачей, мотивы поступков героев произведений и 

социальный контекст могут оставаться не ясными. Эмоциональная 

составляющая поэзии, метафора, переносный смысл, сарказм, гротеск, 

риторический вопрос и другие фигуры речи, такие формы работы как 

изложение и сочинение часто на годы остаются для многих обучающихся с 

РАС не доступными. Даже при хорошем усвоении теоретического материала 

многие навыки могут не использоваться в собственной речи, что ведет к 

дальнейшим затруднениям при изучении программного материала. У 

обучающихся с РАС, в связи с их особым когнитивным профилем, возможны 

затруднения при изучении некоторых произведений, включенных в 

программу, таких, например, как стихи о природе, передающие настроение, но 

не содержащие событий, или басни, пословицы, поговорки. В этом случае им 

нужно напрямую объяснять заложенный в них смысл. Изучение этих 

произведений на уроке может осуществляться на ознакомительном уровне, 

более углубленное изучение этих произведений может быть перенесено на 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия ПКР. 

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении литературы 

является хорошая память, которая позволяет им очень подробно 

воспроизводить последовательность событий в литературном произведении, 
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главные и второстепенные сюжетные линии, действия героев, мелкие 

подробности, запоминать и воспроизводить большие по объему стихотворные 

произведения и другое. 

По мере освоения предмета при анализе текстов художественных 

произведений обучающимися с РАС должны осознанно использоваться 

основные теоретико-литературные понятия: художественный образ; факт, 

вымысел; фольклор; литературные жанры; литературные направления; проза 

и поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; конфликт; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, сатира, юмор, ирония, восклицание, изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола, литота; параллелизм; стиль; системы 

стихосложения, ритм, рифма, строфа. Такие теоретико-литературные понятия 

как сказ, символ, подтекст, психологизм, сарказм, гротеск, оксюморон; 

риторический вопрос, инверсия, метонимия, аллегория; звукопись 

(аллитерация, ассонанс), умолчание могут изучаться на ознакомительном 

уровне. 

Для достижения планируемых результатов по предмету "Литература" обучающимися с РАС 

необходимо: адаптировать методы представления нового материала, способы 

текущего контроля и репрезентации полученных знаний, в том числе замена 

устных сообщений, ответов на вопросы, на письменные ответы, компьютерное 

тестирование; 

⎯ при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему 

письменных заданий, в том числе сочинений и изложений, на 

компьютере, существенно снижать объем работы; 

⎯ при необходимости использовать тестирование, в том числе и 

компьютерное, для проверки знания литературного произведения вместо 

сочинения и изложения; 

⎯ придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной 

пространственно-временной структуры содержания произведения, 

сюжета или отношений персонажей между собой, что поможет 

обучающемуся с РАС понять мотивы и переживания героев; 

⎯ проводить дополнительную работу по разъяснению содержания текста 

(сюжет, композиция, позиция автора, жанр, стиль), используемых в нем 

фигур речи и других средств выразительности; 

⎯ использовать четкую и понятную обучающемуся систему визуальной 

поддержки плана ответа и хода выполнения заданий учителя (в том 

числе карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым 
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выполнением инструкций, цветовое выделение учебного материала, 

опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках); 

⎯ при организации диалога учитывать своеобразие нарушений в развитии 

коммуникативных навыков обучающихся с РАС; использовать в 

качестве отчетных работ участие обучающегося в различных конкурсах, 

олимпиадах; представление тематических презентаций, коллажей, 

инсталляций; 

⎯ использовать видеофрагменты фильмов, спектаклей по изучаемым 

произведениям; 

⎯ опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

⎯ при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу 

необходимо минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, 

иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

⎯ В урочной и внеурочной форме при обучении обучающихся с РАС 

необходимо использовать различные методы и педагогические 

приемы, 

основанные на использовании дополнительной визуализации. Это могут 

быть как методы и приемы, инициированные учителем (например, 

презентации по изучаемой теме, просмотр фильма или спектакля по 

изучаемому произведению), так и самостоятельная работа обучающихся 

(составление схем, таблиц, логических цепочек, работа, направленная на 

структурирование текста). Театральная педагогика также может внести 

значительный вклад в достижение образовательных результатов по 

предмету. 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его 

сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 

"Литература", необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС 

ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному 

предмету. 

Особенности структурирования материала. 

АООП ООО обучающихся с РАС по предмету "Литература" 

предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала 

по годам обучения и триместрам, в выстраивании собственной логики его 

компоновки. Программа построена как своего рода "конструктор", из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию, при наличии 

инвариантной части, распределенной по годам обучения. 
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Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого, в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению на уровне основного 

общего образования. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 

выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся с РАС при условии освоения необходимого минимума 

произведений. Это может серьезно повысить интерес обучающихся к 

предмету и их мотивацию к чтению. 

Место учебного предмета "Литература" в учебном плане: 

Литература входит в предметную область "Русский язык и литература" и 

является обязательным для изучения. Предмет "Литература" преемственен по 

отношению к предмету "Литературное чтение". 

 

Содержание обучения в 5 классе: 

⎯ Мифология. 

⎯ Мифы народов России и мира. 

⎯ Фольклор. 

⎯ Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и 

народов мира (не менее трех). 

⎯ Литература первой половины XIX века. 

⎯ И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы 

и Корни", "Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и 

Лисица". 

⎯ А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Зимнее утро", "Зимний 

вечер", "Няне" и другие "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

⎯ М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино". 

⎯ Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника "Вечера на 

хуторе близ Диканьки". 

⎯ Литература второй половины XIX века. 

⎯ И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". 
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⎯ Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). "Крестьянские дети". 

"Школьник". Поэма "Мороз, Красный нос" (фрагмент). 

⎯ Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". 

⎯ Литература XIX - XX веков. 

⎯ Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природе и 

о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). 

Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

⎯ Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX веков. 

⎯ А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", 

"Мальчики", "Хирургия" и другие. 

⎯ М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и 

Минька", "Елка", "Золотые слова", "Встреча" и другие. 

⎯ Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

⎯ А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" 

и другие. 

⎯ В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 

⎯ Литература XX - XXI веков. 

⎯ Произведения отечественной прозы на тему "Человек на войне" (не менее 

двух). Например, Л.А. Кассиль. "Дорогие мои мальчишки"; Ю.Я. Яковлев. 

"Девочки с Васильевского острова"; В.П. Катаев. "Сын полка" и другие. 

⎯ Произведения отечественных писателей XIX - XXI веков на тему детства 

(не менее двух). 

⎯ Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, 

Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. 

Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

⎯ Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычев. "Девочка, с которой ничего не случится", 

"Миллион приключений" и другие (главы по выбору). 

⎯ Литература народов Российской Федерации. 
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⎯ Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов "Песня 

соловья"; М. Карим. "Эту песню мать мне пела". 

⎯ Зарубежная литература. 

⎯ Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", 

"Соловей" и другие. 

⎯ Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл. "Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), Дж Р.Р. Толкин. 

"Хоббит, или Туда и обратно" (главы по выбору). 

⎯ Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору); Дж. 

Лондон. 

⎯ "Сказание о Кише"; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук 

бегущих ног", "Зеленое утро" и другие. 

⎯ Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

⎯ Например, Р.Л. Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие. 

⎯ Зарубежная проза о животных (одно - два произведения по выбору). 

⎯ Э. Сетон-Томпсон. "Королевская аналостанка"; Дж. Даррелл. "Говорящий 

сверток"; Дж. Лондон. "Белый клык"; Дж. Р. Киплинг. "Маугли", "Рикки- 

Тикки-Тави" и другие. 

 

Личностные результаты. 

В силу особенностей личностного развития обучающихся с РАС 

достижение личностных результатов не всегда возможно в полном объеме на 

этапе основного общего образования, поэтому рекомендуется оценивать 

индивидуальную динамику продвижения обучающегося в данной области. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи 

с неравномерностью и особенностями развития школьника с РАС. 
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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 литературы, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать 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: 

1) 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, отраженными в литературных произведениях; 

⎯ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфеесиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

⎯ представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное 

участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

⎯ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; 

⎯ ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 
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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; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

⎯ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 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, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

⎯ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

⎯ осознание важности художественной литературы 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 видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

⎯ осознание ценности 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 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в сети Интернет; 

⎯ 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 эмоциональное 
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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;экологического 

воспитания: 

⎯ ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий 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, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

6) 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 литературные 

произведения; 

⎯ овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учетом специфики литературного образования, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

7) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

⎯ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности 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 неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, 
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повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать 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 

свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

⎯ способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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 находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

⎯ устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

⎯ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с 

учетом учебной задачи; 
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⎯ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

⎯ выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

⎯ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

⎯ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

⎯ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

⎯ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

⎯ проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

⎯ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

⎯ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

⎯ 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 

произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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⎯ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

⎯ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую 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 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

⎯ оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

⎯ эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

⎯ общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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 учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

⎯ совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 
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строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на 

уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учетом 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 качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированных участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах 

аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может быть 

существенно затруднено для обучающихся с РАС. При оценивании овладения 

УУД в области "Общение" следует оценивать индивидуальные результаты и 

динамику формирования данных УУД у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

⎯ самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображенные в художественной 

литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

⎯ самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную 

оценку учебной ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 
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произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

⎯ эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих 

эмоций; 

⎯ принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление 

в подростковый возраст, что прежде всего выражается в трудностях 

формирования рефлексивной деятельности и в задержке овладения учебными 

действиями самостоятельной постановки учебных целей, действий контроля и 

оценивания собственной деятельности, развитии инициативы в организации 

учебного сотрудничества. Необходимо оценивать, прежде всего 

индивидуальную динамику достижения в формировании данных УУД у 

обучающихся с РАС. 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе 

обучения в основной школе определяется индивидуальными особенностями, 

связанными как с особенностями познавательной деятельности и 

неравномерностью развития психических функций, так и социальным опытом 

аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов 

конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами 

обучения по годам обучения. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 
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3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать 

авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и 

содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 
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мировоззрения, проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, 

отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на 

источник информации, редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная 

Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, 

комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", 

роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма 

"Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия 

"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух 
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генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению 

(по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. 

Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба 

человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); 

рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. 

Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 

французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее 

трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов,О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений 

современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 

классе обучающийся научится: 

1) иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и ее 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; 
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3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

с помощью учителя: 

⎯ определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев- 

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

⎯ понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

⎯ сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

⎯ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учетом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся с РАС); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) с помощью учителя участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 

произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учетом 

литературного развития обучающихся с РАС); 

7) с помощью учителя создавать устные или письменные высказывания 

разных жанров (с учетом литературного развития обучающихся с РАС); 

8) 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; 
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9) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

10) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учетом литературного развития обучающихся с РАС); 

11) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 

 Рабочая программа по учебному предмету "История". 

Программа по истории включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью программы по истории является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 
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социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

⎯ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

⎯ овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

⎯ воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству (многонациональному Российскому государству) в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества; 

⎯ развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

⎯ формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

Особенности преподавания предмета "История" для обучающихся с РАС 

на уровне основного общего образования. 

При изучении предмета "История" необходимо учитывать 

неравномерность развития и индивидуальные особенности обучающихся с 

РАС, требующих адаптации и модификации учебного материала, подбора 

наиболее эффективных форм работы в урочной и внеурочной деятельности. У 

обучающихся с РАС могут возникать сложности при определении в тексте 

значимой и второстепенной информации. При пересказе учебного текста, 

обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть и отвечать только 

на фактологические вопросы. 

Вместе с тем некоторые разделы данного предмета могут находиться в 

зоне специфических интересов обучающегося с РАС, в изучении их 
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обучающийся с РАС может значительно опережать темп изучения данных 

разделов другими обучающимися класса. Следует максимально это учитывать 

при организации проектной деятельности по предмету, включая 

обучающегося с РАС в проектные команды, а также, поручать выполнение 

индивидуальных проектов по тематике его специфических интересов, 

создавая условия повышения его социального статуса в глазах сверстников.  

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и 

склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая 

запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала: 

исторических событий, дат, имен исторических персонажей. 

При этом, необходимо учитывать, что некоторые темы курса могут быть 

сверхзначимыми для обучающегося с РАС, вызывать у него желание спорить, 

вовлекать окружающих в непродуктивную дискуссию. Рекомендуется при 

изучении этих тем организовывать различные виды проектной работы, 

смещая, тем самым, фокус внимания обучающегося с РАС на овладение 

продуктивными видами деятельности. 

Для успешной реализации программы по предмету "История" и 

достижения обучающимися с РАС планируемых результатов, 

необходимо: 

⎯ максимально использовать различные системы тестирования, в том числе 

электронные системы, IT-технологии, презентации, научно-популярные 

фильмы, интерактивные карты, схемы, и другие средства визуализации 

при обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в данной 

области; 

⎯ учитывая недостаточную сформированность графо-моторных навыков, 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему 

письменных заданий на компьютере, существенное снижение уровня 

сложности работы с контурной картой; 

⎯ опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

⎯ при непосредственном общении с обучающимся с РАС, педагогу 

необходимо минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, 

иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

⎯ разработать и придерживаться четкой и понятной обучающемуся 

системы визуальной поддержки плана ответа и хода выполнения 

заданий учителя: 

⎯ учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его 

сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 
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"История", необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС 

ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по 

данному предмету. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 

Введение. Что изучает наука история. Источники 

исторических знаний Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. 

Историческая хронология (счет лет "до н. э." и "н. 

э."). Историческая карта. 

Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция 

древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление 

человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и 

торговли. Переход от родовой к соседской 

общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных 

людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На 

пороге цивилизации. 

Древний мир. Понятие и хронологические рамки истории 

Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Понятие "Древний Восток". Карта 

Древневосточного мира. 
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Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия 

древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление 

государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие 

земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. 

Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие 

Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации 

Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). 

Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание 

сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. 

Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное 

Средиземноморье в 

древности. 

Природные условия, их влияние на занятия 

жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

и морской торговли. Города-государства. 

Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит. Палестина и ее население. 

Возникновение Израильского государства. Царь 

Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Персидская держава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. 

Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. 

Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 
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Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава 

Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования 

древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное 

познание). 

Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. 

Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание 

объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление 

династии Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

 шелковый путь. Религиознофилософские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения 

древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. 

Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия 

населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. 

Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея". 
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Греческие полисы. Подъем хозяйственной жизни после "темных 

веков". Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое 

устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы 

персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко- 

персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при 

Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, 

участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней 

Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и 

жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонские 

завоевания. Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. 

Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы 

Александра  Македонского.  Эллинистические 
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 государства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим. 

Возникновение 

Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в 

древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в 

Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при 

Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. 

Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, 

мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к 

власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение 

Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан 

Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, 

управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего 

Рима. 

Римская литература, "золотой век" поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: 

архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира. 
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Планируемые результаты освоения программы по истории на 

уровне основного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 

традиции и примеров гражданского 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 сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

1) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовнонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного 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; 

3) в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

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 общественного сознания; 

4) 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 творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

5) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на 
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основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, в эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знани истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально- 

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

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 направленности; 

8) 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 деятельности для конструктивного ответа на природные 

и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

⎯ выявлять характерные признаки исторических явлений; 

⎯ раскрывать причинно-следственные связи событий; 

⎯ сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

⎯ определять познавательную задачу; 
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⎯ намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; 

⎯ систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат 

с имеющимся знанием; 

⎯ определять новизну и обоснованность полученного результата; 

⎯ представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

⎯ осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из 

источника;различать виды источников исторической информации; 

⎯ высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

⎯ представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; 

⎯ участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

⎯ публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

⎯ владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

⎯ владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии 

и самооценки полученных результатов; 
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⎯ вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

⎯ выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

⎯ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

⎯ регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

⎯ осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы 

как эффективного 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. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России, определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 



79 
 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала 

XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые 

события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные;умение находить и критически 

анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

10) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

11) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, представлять историческую информацию в виде 

таблиц, схем, диаграмм; 

12) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети 

Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации; 

13) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по 

истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 

компонентам познавательной деятельности школьников при изучении 
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истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 

знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности;умение работать с основными видами 

современных источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, ресурсы сети Интернет и другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

4) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 

5) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

6) владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

7) способность применять исторические знания в школьном и 

внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

8) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

9) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 

введением отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю 

России", в соответствии с АООП ООО, предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение 

данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 
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основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 

(Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма 

с Россией в 2014 г. и другие значимые события). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, 

в них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие 

и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 

учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать 

хронологическиерамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

опорой на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников): проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
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событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий 

и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, 

аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 

событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов 

в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 

ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 

школьников при изучении истории (в том числе - разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых учащимися 

результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 10 классах представлены 

в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 

должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 

выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 

учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

. Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

⎯ объяснять смысл основных 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 последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

⎯ указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 
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⎯ группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

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 картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками:называть и различать основные 

типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью 

учителя или других участников образовательных отношений) 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 другое); находить в визуальных памятниках изучаемой 

эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) 

высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

⎯ характеризовать условия жизни людей в древности; 

⎯ рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

значительных событиях древней истории, их участниках; 

⎯ рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об 

исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

⎯ давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое 

описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

⎯ раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в 

древности; 
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⎯ сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

исторические явления, определять их общие черты; 

⎯ иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

⎯ объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других 

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших 

событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

⎯ излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) оценкинаиболее значительных событий и

 личностей древней истории, приводимые в учебной 

литературе; 

⎯ высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

⎯ раскрывать значение памятников 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 результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 

Программа по обществознанию включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета "Обществознание", а также с учетом федеральной 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части АООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодежи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные 
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аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Изучение 

обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного "Я", формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного 

общего образования являются: 

⎯ воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

⎯ развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

⎯ развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

⎯ формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
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ролей человека и гражданина; владение умениями функционально 

грамотного человека (получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства); 

⎯ создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- 

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

⎯ формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Особенности преподавания предмета "Обществознание" 

обучающимся с РАС. 

В силу особенностей психолого-педагогического развития обучающихся 

с РАС развитие гибких социальных компетенций представляет для них особые 

трудности. Поэтому программа обучения по предметной области 

"Обществознание" должна согласовываться с программой коррекционной и 

воспитательной работы, и при необходимости включать темы, задания и 

формы работы, направленные на развитие коммуникативных навыков, умения 

работать в команде, учитывать интересы окружающих. 

Основной упор при изучении обществознания должен быть сделан на 

сознательном овладении обучающимися с РАС социальными нормами, 

пониманием их происхождения и обязательности соблюдения. При этом 

необходимо учитывать, что ряд тем для обучающихся с РАС будет очень 

сложным для усвоения из-за специфических особенностей формирования 

социальных представлений и навыков. Это, в свою очередь, может привести к 

тому, что некоторые темы будут усвоены на формальном уровне, что приведет 

к специфическим трудностям при овладении последующими темами. 

Для достижения планируемых результатов реализации программы 

преподавания предмета "Обществознание" рекомендуется: 

⎯ применять метод "социальных историй"; 

⎯ максимально использовать различные системы 

тестирования,  
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⎯ ITтехнологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

схемы, и другие средства визуализации при обучении и оценке 

достижений обучающегося с РАС в данной области; 

⎯ при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему 

письменных заданий на компьютере; 

⎯ опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

⎯ при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу 

необходимо минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, 

иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

⎯ предоставить четкую и понятную обучающемуся систему визуальной 

поддержки плана ответа и хода выполнения заданий учителя: 

⎯ учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его 

сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 

"Обществознание", необходимо стремиться к созданию для обучающегося 

с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по 

данному предмету. 

Некоторые темы по предмету "Обществознание" для обучающихся с РАС 

могут "запускать" на уроке непродуктивные дискуссии. В таких случаях 

рекомендуется замещение подобной активности выполнением 

содержательных проектных работ по интересующей обучающегося с РАС 

теме. 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Человек и его 

социальное 

окружение. 

Социальное становление человека. 

Деятельность человека. Учебная деятельность 

школьника. 

 Общение и его роль в жизни человека. 

Человек в малой группе. 

Общество - совместная жизнь людей. 

Положение человека в обществе. 

Роль экономики в жизни общества. Основные 

участники экономики. 

Политическая жизнь. 

Развитие общества. 
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Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся 

с РАС, достижение личностных результатов не всегда возможно в полном 

объеме на уровне основного общего образования, поэтому рекомендуется 

оценивать индивидуальную динамику продвижения обучающегося в данной 

области. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи 

с неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихсяустановки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) 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, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; готовность к участию 

в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 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 

символам России, государственным праздникам, историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
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ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 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, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  

(употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, 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, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий 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 
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взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

⎯ освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  

в  группах  исообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

⎯ способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

⎯ способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

⎯ навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

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

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое 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 - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

⎯ умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 
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⎯ умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, 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, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

⎯ выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений 

и процессов; 

⎯ устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

⎯ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

⎯ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

⎯ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

⎯ выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

⎯ делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

⎯ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

⎯ осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

⎯ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

⎯ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

⎯ формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

⎯ проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

⎯ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

⎯ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

⎯ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом 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 источниках; 

⎯ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

⎯ оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

⎯ эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

⎯ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

⎯ 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 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

⎯ в ходе диалога и (или) дискуссии задавать

 вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

⎯ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

⎯ публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

⎯ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в 

группе); 

⎯ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

⎯ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

⎯ делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
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самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

⎯ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

⎯ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному 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; 

⎯ 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; 

⎯ осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

⎯ признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

⎯ принимать себя и других, не осуждая; 

⎯ открытость себе и другим. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

⎯ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

⎯ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

⎯ уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
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руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

⎯ планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом 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 качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

командыв достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- 

и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- 

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно- 

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 
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деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (самостоятельно и 

(или) или с помощью учителя и (или) других участников образовательно- 

коррекционного процесса) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции; 
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5) умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно и (или) 

устно-дактильно и письменно) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности, в том числе для объяснения роли информации 

и информационных технологий в современном мире; социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять (самостоятельно и (или) с 

помощью учителя и (или) других участников образовательно-коррекционного 

процесса) на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономикостатистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности (с учетом возможностей и ограничений) на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 

обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 

⎯ осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 
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формировании личности, деятельности человека и ее видах, образовании, 

правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

⎯ характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать 

основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; 

особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; 

образование и его значение для человека и общества; 

⎯ приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека 

в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных 

разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

⎯ классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

⎯ сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

⎯ устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

⎯ использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и 

самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, 

значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

⎯ определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт свое отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

⎯ решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

⎯ овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Закона "Об образовании в Российской 

Федерации", составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 
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⎯ искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

⎯ анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

⎯ оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; оценивать свое отношение к учебе как важному 

виду деятельности; 

⎯ приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

⎯ приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур. 

Общество, в котором мы живем: 

⎯ осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека 

в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной 

жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

⎯ характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности 

информационного общества; 

⎯ приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

⎯ классифицировать социальные общности и группы; 

⎯ сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей, различные формы хозяйствования; 

⎯ устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 



  

деятельности основных участников экономики; 

⎯ использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; 

⎯ определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

⎯ решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 

⎯ овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизни общества; 

⎯ извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

⎯ анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

⎯ оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

⎯ использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живем; 

⎯ осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; 

⎯ осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 Рабочая программа по учебному предмету 

"География". 

Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

 

Пояснительная записка. 



  

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Для обучающихся с РАС географическое образование направленно влияет на 

развитие их жизненных компетенций, так как знания и умения, получаемые при 

изучении предмета "География", позволяют использовать их в повседневной жизни и 

таким образом расширять индивидуальный опыт обучающегося. На развитие жизненной 

компетенции у обучающихся с РАС также должно быть направлено использование на 

уроках в ходе изучения предмета "География" практических методов (таких, как 

эксперименты с учебным оборудованием, наблюдение за природными и общественными 

явлениями, использование карт, планов и схем и другое). 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

⎯ воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 



  

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

⎯ воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов, формирование 

способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том 

числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

⎯ формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

⎯ формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьезной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 

рамках учебного предмета "Окружающий мир". 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Географическое 

изучение Земли. 

Введение. География - наука о планете Земля. 

История географических открытий. 

Изображения земной 

поверхности. 

Планы местности. 

Географические карты. 

Земля - планета 

Солнечной системы. 

Земля - планета Солнечной системы. 

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. Атмосфера - 

воздушная оболочка. Биосфера - оболочка жизни. 



  

Заключение. Природно-территориальные комплексы. 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) 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; ценностное 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; 

2) 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 

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 многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы 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 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 учетом осознания 

последствий для окружающей среды; 

1) 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 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

2) 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; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 



  

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

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

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 1) 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 интернет-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 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 

направленности, 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 необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

4) 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 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 деятельности экологической 

направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ 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 учетом 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 учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

⎯ формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

⎯ 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 

объектами, процессами и явлениями; 

⎯ оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

⎯ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 



  

информации или данных из источников географической информации с учетом 

предложенной 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 надежность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

⎯ систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

⎯ формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

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 

благожелательности общения; 

⎯ сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

⎯ публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

⎯ самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

⎯ владеть способами самоконтроля и рефлексии; 



  

⎯ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту; 

⎯ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

⎯ оценивать соответствие результата цели и условиям; 

⎯ принятие себя и других: 

⎯ осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

⎯ признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

⎯ принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

⎯ планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

⎯ сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 

обучающийся научится: 

⎯ приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

⎯ приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать 

(самостоятельно или с помощью учителя и (или) других участников образовательно-

коррекционного процесса) источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

⎯ интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

⎯ различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 



  

описывать и сравнивать маршруты их путешествий (с использованием визуальных 

опор); 

⎯ самостоятельно или с помощью учителя и (или) других участников образовательно-

коррекционного процесса находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников 

и исследователей в развитие знаний о Земле; 

⎯ определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим картам; 

⎯ использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

⎯ применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентирование на местности", "стороны горизонта", "горизонтали", "масштаб", 

"условные знаки" для решения учебных и практикоориентированных задач; 

⎯ различать 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 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; 

⎯ описывать (с использованием визуальных опор) внутреннее строение Земли; 

⎯ различать понятия "земная кора", "ядро", "мантия", "минерал" и "горная порода"; 

⎯ различать понятия "материковая земная кора" 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 по заданным основаниям формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику; 

⎯ называть причины землетрясений и вулканических извержений; 



  

⎯ применять понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", "литосферная плита", 

"эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

учебных и (или) практико-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 

предупреждения; 

⎯ 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 действия 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); 

⎯ описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

⎯ самостоятельно или с помощью учителя и (или) других участников образовательно-

коррекционного процесса находить информацию об отдельных компонентах природы 

Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и 

(или) практико- ориентированных задач, и извлекать ее из различных источников; 

⎯ приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

⎯ сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

⎯ различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

⎯ применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", "приливы 



  

и отливы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

⎯ классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

⎯ различать питание и режим рек; 

⎯ сравнивать реки по заданным признакам; 

⎯ различать понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и применять их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

⎯ устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

⎯ приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

⎯ называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

⎯ описывать состав, строение атмосферы (с использованием визуальных опор); 

⎯ определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

⎯ объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков 

для отдельных территорий; 

⎯ различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

⎯ устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

⎯ сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

⎯ различать виды атмосферных осадков; 

⎯ различать понятия "бризы" и "муссоны"; 

⎯ различать понятия "погода" и "климат"; 

⎯ различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои 

атмосферы"; 



  

⎯ применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

⎯ самостоятельно или с помощью учителя и (или) других участников образовательно-

коррекционного процесса выбирать и анализировать географическую информацию о 

глобальных климатических изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

⎯ проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

⎯ называть границы биосферы; 

⎯ приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

⎯ различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

⎯ объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно- территориальном 

комплексе; 

⎯ сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах; 

⎯ применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-

территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

⎯ сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

⎯ приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующих экологических проблем. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Программа ОБЖ включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=EXP&n=333770&date=30.04.2023


  

реализации ФАОП ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

⎯ ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

⎯ прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

⎯ возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

⎯ выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

⎯ реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 

модуль N 2 "Безопасность в быту"; модуль N 3 

"Безопасность на транспорте"; 

модуль N 4 "Безопасность в общественных местах"; модуль N 5 

"Безопасность в природной среде"; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; модуль N 7 

"Безопасность в социуме"; 

модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве"; модуль N 9 

"Основы противодействия экстремизму и терроризму"; 



  

модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность -> по 

возможности ее избегать -> при необходимости действовать". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: 

⎯ помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

⎯ природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 

культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование 

практикоориентированных  интерактивных  форм  организации  учебных 

занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медикобиологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности. 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 



  

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 

построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня  

культуры  безопасности  жизнедеятельности,  что  способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 

среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

⎯ способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и приемы 

рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

⎯ сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 

⎯ знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

При изучении ряда тем у обучающихся с РАС могут возникать трудности, связанные 

с недостаточным пониманием социальных отношений и ограниченностью личного и 

социального опыта, социальной наивностью. 

Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть выполнение 

обучающимся заданий, направленных на развитие жизненных компетенций, в частности, 



  

развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного 

материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и 

полноценной жизни. 

Такими заданиями могут быть задания на создание личных памяток, личных 

дневников и дневников безопасности, расписаний и визуальных подсказок по темам 

содержания программы. Также возможно использование системы домашних заданий для 

закрепления и обеспечения переноса навыков 

и умений, полученных в образовательной организации. 

Также при изучении ряда тем важно контролировать реакцию обучающегося с РАС 

с тем, чтобы не допустить возникновения страхов или навязчивых состояний. Например, 

ограничить использование реалистичных изображений чрезвычайных ситуаций 

природного характера, техногенных аварий, пожаров, катастроф и других. 

Особенности структурирования материала. 

На основе программы курс "Основ безопасности жизнедеятельности", может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов 

для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, этнических и 

другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально 

значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 



  

1) патриотическое воспитание: 

⎯ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном 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 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

⎯ формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

⎯ готовность к выполнению 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 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

⎯ сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

⎯ понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

⎯ знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

⎯ ориентация на моральные ценности и нормы 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, свобода и 



  

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

⎯ развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

⎯ формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

⎯ формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

⎯ понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

5) 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; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

⎯ формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах 

(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

⎯ установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

⎯ понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

⎯ 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); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 



  

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

⎯ умение принимать себя и других, не осуждая; 

⎯ умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

⎯ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 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 индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

⎯ укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

⎯ овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

⎯ установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

⎯ ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий 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 

деятельности экологической направленности; 

⎯ освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

⎯ устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

⎯ с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

⎯ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

⎯ выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

⎯ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

⎯ обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

⎯ проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного  



  

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

⎯ прогнозировать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

⎯ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом 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 источниках; 

⎯ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

⎯ оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

⎯ эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

⎯ овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

⎯ уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

⎯ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков 

и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

⎯ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

⎯ в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 



  

⎯ публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

⎯ выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

⎯ аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

⎯ составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

⎯ давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

⎯ объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

⎯ оценивать соответствие результата цели и условиям; 

⎯ управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

⎯ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций; 

⎯ осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

⎯ быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

⎯ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 



  

⎯ планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, 

договариваться о результатах); 

⎯ определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 



  

к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

⎯ объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

⎯ раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 



  

⎯ приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и (или) 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

⎯ классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

том числе техногенного происхождения; 

⎯ раскрывать общие принципы безопасного поведения; Модуль N 

2 "Безопасность в быту": 

⎯ объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

⎯ классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

⎯ знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

⎯ соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

⎯ распознавать ситуации криминального характера; 

⎯ знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

⎯ безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

⎯ безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

⎯ безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте": 

⎯ классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

⎯ соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

⎯ предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

⎯ безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том 



  

числе вызванного террористическим актом; 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах": 

⎯ характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 

⎯ соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

⎯ знать правила информирования экстренных служб; 

⎯ безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

⎯ эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

⎯ безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

⎯ безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

⎯ безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде": 

⎯ раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

⎯ помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

⎯ соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

⎯ объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

⎯ безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

⎯ характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 

встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 



  

грибами и растениями; 

⎯ знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 

⎯ раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

⎯ характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

⎯ раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

⎯ негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

⎯ приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

⎯ безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

⎯ характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера; 

⎯ оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; Модуль N 

7 "Безопасность в социуме": 

⎯ приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

⎯ характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

⎯ характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля); 

⎯ приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

⎯ соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

⎯ соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка, секции, 

спортивной команды, группе друзей; 



  

⎯ распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодежных увлечений; 

⎯ безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве": 

⎯ приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать 

риски и угрозы в сети Интернет (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

⎯ владеть принципами безопасного использования сети Интернет, электронных изделий 

бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и 

другие); 

⎯ предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

⎯ характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

сети Интернет (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях); 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 

⎯ объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

⎯ сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

⎯ объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

⎯ распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

⎯ безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

⎯ безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения": 

⎯ характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

⎯ объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 



  

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

⎯ объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

⎯ помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

⎯ владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

⎯ владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

⎯ информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья АООП ООО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья представлена в к настоящей ФАОП ООО. 

 

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом АООП ООО для обучающихся с РАС. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с РАС в освоении 

АООП ООО (вариант 8.2) с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). 

ПКР обеспечивает: 

⎯ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

⎯ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого- педагогическое 

⎯ обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 



  

занятий; 

⎯ успешное освоение АООП ООО (вариант 8.2), достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

ПКР содержит: 

⎯ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, освоение ими АООП ООО (вариант 8.2); 

⎯ описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специализированные 

компьютерные программы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

⎯ описание основного содержания рабочих программ 

коррекционноразвивающих 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 особых 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся с РАС, региональной специфики и особенностей 

образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

посредством дифференцированного психолого- педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательнокоррекционного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционноразвивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 



  

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования, включает следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. Перечень и 

содержание направлений работы. Механизмы реализации 

программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

Программа коррекционной работы с обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра АООП ООО для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра ( вариант 8.2) представлена в  настоящей ФАОП ООО. 

 

 3.Рабочая программа воспитания. 

3.1.Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №23 имени Петра Андреевича 

Акинфиева города Димитровграда Ульяновской области» составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). Распоряжения 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 21.07.2023 №1481-р 

«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 



  

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной и волонтерской деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, организуемых под 

патронатом Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в 2023-2024 

учебном году», Плана (календаря) образовательных событий, культурно-

просветительских и спортивных мероприятий на 2023-2024 учебный год (Утвержден 

Министром просвещения и воспитания Ульяновской области 35- ПЛ от 26.06.2023). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе 

совета обучающихся), родительского комитета школы; реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 



  

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение 4 — календарный план воспитательной 

работ. 

 

3.2.Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель 

воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-



  

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания  обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на практике 

(опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется совместная работа с 

Территориальной избирательной комиссией г. Димитровграда) 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; (Проведение общешкольных ключевых дел ко Дню 

защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, реализация проекта 

«Наш мемориал» и другие) 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовнонравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; (совместная работа с Мелекесской епархией РПЦ, Димитровградским 

краеведческим музеем, участие в акциях милосердия, организуется помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, труженикам тыла и 



  

ветеранам педагогического труда. 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; (посещение музеев и театров города и 

региона, экскурсионные поездки по городам России. 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; (работа спортивного клуба школы, спортивных секций, участие в 

спортивных соревнованиях города и региона.); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности (организация дежурств в кабинетах ОО, школьных 

клумбах и территории школьного двора; работа ЛТО, участие в проекте «Билет в 

будущее») 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды (участие в экологических акциях и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических 

конференциях онлайн и офлайн, Рождественских чтениях, конкурсах и фестивалях 

науки и творчества). 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 



  

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. ________________________________________  

Патриотическое ____________________________________________________  

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины - России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. ___________________________________________  

Духовно-нравственное ______________________________________________  

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовнонравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 



  

рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и 

родному языку, литературе, культурному наследию многонационального народа 

России _________________________________________________________________  

Эстетическое _______________________________________________________  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. _____________________________________________________________  

Физическое ________________________________________________________  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, 

близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое __________________________________________________________  

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 



  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде 

в условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое _____________________________________________________  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. ________________________________________  

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

3.3.Содержательный раздел 

Уклад школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

23 имений Петра Андреевича Акинфиева города Димитровграда Ульяновской области» 

(далее - МБОУ СШ №23 им. П.А.Акинфиева или учреждение) реализует 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

МБОУ СШ №23 им. П.А.Акинфиева расположена в центре жилого микрорайона, и 

является территориально и социально доступным, имея ряд особенностей. 

Работает под девизом: «Школа для всех, школа для каждого!» Ориентирована на 

адаптацию школьной системы к возможностям и особенностям обучающихся. 

МБОУ СШ №23 им. П.А.Акинфиева была основана в 1963 году как средняя 

общеобразовательная школа. Находится в микрорайоне с развитой инфраструктурой. 



  

История школы на каждом этапе ее развития отмечена 

заметными успехами, высокими результатами. 23-я всегда была и есть школой добрых и 

прочных традиций. Это диктует своеобразие взаимодействия учреждения с учебными, 

культурно-просветительными, спортивными учреждениями - вне зависимости от 

непосредственной близости. Учреждение сотрудничает с предприятиями и 

учреждениями: ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», ОГБПОУ «Димитровградский технический 

колледж», центр культуры и досуга «Восход», научно-культурный центр им. Славского, 

детская школа искусств №2, МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Димитровграда», ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу имени Альфреда Владимировича Гришина», МАУ «Спортивный клуб 

«Нейтрон», комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области, с учреждениями образования: МБУДО ЦДОиРД, 

храм св. Георгия Победоносца, городским краеведческим музеем и др., что во многом 

определяет направление научной, культурно-просветительной и оздоровительной 

работы школы. 

Приоритетные направления работы школы - гражданско-патриотическое 

воспитание, работа с одаренными детьми, инклюзивное образование. Школой 

реализована программа РИП «Школа - модель гражданского общества». С 1991 года 

работает детская общественная организация «Школьная республика «Фемида», основой 

которой стало содружество учеников и учителей, детей и взрослых, с 2016 являемся 

членами Российского движения школьников (РДШ) (с 2023 года - РДДМ), с 2019г.- 

Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия». 

В школе работают два музея: паспортизированный военно-исторический музей 

«Фронтовая землянка», открытый в 2004 году, и музей «Русская изба», находящийся в 

здании дошкольных групп. 

Таким образом, вся работа школьных музеев способствует формированию личности 

учащихся и воспитанников, воспитывает у них чувство патриотизма, любовь к родному 

краю, общественную активность. 

С 2011 года учителя и обучающиеся - активные участники конкурсов проекта 

«Школа Росатома». Также школа - обладатель Гранта победителя Общероссийского 

конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и 

подростков «Здоровое поколение». 

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- передачи традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей подрастающему поколению в рамках урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности. 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 



  

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ №23 им. П.А.Акинфиева 

являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- Настоящая программа содержит теоретическое положения и план 

работы основанные на практических наработках учреждения по 

формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

российским ценностям: 

- Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 



  

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Уставу школы, Правилам 

внутреннего распорядка школы. 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий. 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, викторины, тестирование, кейсы, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

- Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно-

развлекательные мероприятия (конкурсы - игры, викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников. Квесты, игра- провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация, игра-состязание. 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 



  

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов. У обучающихся 

развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития 

каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия: 

- классные часы: тематические (согласно плану классного 

руководителя), посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные 

вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет: 

- формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», , концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по 

параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; - 

создание ситуации выбора и успеха. 



  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

- составление социального паспорта класса 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 

планирования; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа 

«Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой 

класс сегодня и завтра». 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися 

класса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, направленная на контроль за успеваемостью 

учащихся класса. 

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением. 

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных 

достижений» учащихся класса; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в 

классе; 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями 

предметниками. 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе и включает в себя: 

- создание и деятельность в учреждении представительных органов родительского 

сообщества (общешкольного родительского комитета, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в родительском комитете школы; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 



  

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий. 

Используются различные формы работы: 

- День семьи, День матери, мероприятия по профилактике вредных 

привычек, родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактики, в школе проводится активная 

работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по 

вопросам здоровьясбережения детей и подростков 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 



  

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, 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 значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные 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, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда. 



  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения 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 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; ( конференции, фестивали, творческие конкурсы) 

• организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в Димитровградский краеведческий музей, выставочный центр 

«Радуга» на предприятия города.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально 

психологического комфорта; 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

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. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 



  

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская 

организация «Школьная республика» и ученическое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через детскую организацию, в состав которой входят: Президент 

ученического самоуправления и лидеры ученического самоуправления 5 - 11х классов. 

- через деятельность министерств: образования, информации, труда, 

защиты прав ребенка, спорта и здравоохранения, внутренних и внешних связей, 

культуры, возглавляемые министрами, через деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров: старосту класса, его заместителя, 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. 

- 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. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: в региональном проекте «Успех каждого ребенка 



  

обучающимся 6-11 классов, «Билет в будущее», «Код будущего», «Россия - твои 

горизонты» в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во Всероссийском 

проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию и 

др.; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования: «Основы финансовой грамотности», 

«Индивидуальный учебный проект»; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 



  

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 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. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- 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 поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



  

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Данное направление включает в себя: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 



  

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; профилактику 

правонарушений, организации деятельности, альтернативной девиантному поведению: 

- познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

- проведение Дней здоровья, профилактических месячников, Единых дней 

безопасности и др. 

- деятельность Совета по профилактике правонарушений, школьной службы 

медиации. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства, символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско - патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение 



  

гимна Российской Федерации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в информационно-библиотечном центре стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

- использование тематических интерьеров холлов во внеурочных мероприятиях; 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

- первичное отделение «Российского движения детей и молодежи», 

объединение «Юнармия» - вовлечение обучающихся в гражданско- патриотическое 



  

движение; 

- отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Перекресток» 

помогает вовлекать подростков в социально значимую деятельность, которая помогает 

их успешной социализации и готовит к изменению и улучшению окружающего мира и 

жизни как самих подростков, так и других людей; 

- школьный спортивный клуб (ШСК) «Энергия» - сообщество 

учеников, учителей, родителей, объединенных любовью к активному образу жизни, 

расширяет социально значимые знания о ЗОЖ и спортивной деятельности, формирует 

правильное отношение к собственному здоровью, чувство здоровой конкуренции, 

помогает испытать чувство общности с педагогами, тренерами, родителями и другими 

участниками районного и городского объединения школьных спортивных клубов, 

чувство причастности к тому, что происходит во время различных спортивных 

состязаний. 

Воспитание в детской организации осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, 

принципа «право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых 

практик, дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

- поддержку и развитие в каждом детском объединении, входящем в 

школьную республику, его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз- слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения и др., участии в Днях единых 

действий. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться 

в мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно-

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 



  

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в профориентационном проекте «Билет в будущее»; 

- реализацию программы внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты»; 

- профориентационные проекты «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно 

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий; 

- дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- экскурсии в ССУЗы и ВУЗы. 

Модуль «Школьный лагерь» 

На базе учреждения в летний период функционирует летний оздоровительный 

лагерь «Союз мальчишек и девчонок». 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на следующих 

принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

https://proektoria.online/


  

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым механизмом 

воспитания в детском лагере является временный детский коллектив. 

- детско-взрослые. Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников. Главная детско-взрослая общность в детском лагере - «Дети-Воспитатель», 

«Дети-Вожатый» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и 

безопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 



  

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Основные традиции воспитания в детском лагере являются: 

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации 

воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в 

совместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и освоения 

новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивного 

межличностного взаимодействия детей, их социальной активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного детского 

коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в воспитательной 

деятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям защитную,

 личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в 

кратковременности, автономности, сборности. 

Кратковременность - короткий период лагерной смены, характеризующийся 

динамикой общения, деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются личностные 

качества. 

Автономность - изолированность ребенка от привычного социального окружения, 

«нет дневника», вызова родителей - все это способствует созданию обстановки 

доверительности. 

Сборность - предполагает объединение детей с разным социальным опытом и 

разным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего окружения, каждый 

ребенок имеет возможность «начать все сначала». 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее группу в сети Интернет Вконтакте с целью 

освещения деятельности МБОУ СШ №23 им. П.А.Акинфиева в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе в целом,



  

 информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто 

обсуждаются значимые для школы вопросы, которой размещаются интересные 

материалы о жизни школы с освещаются наиболее важные и заметные события школы, 

репортажи медиагруппы «23 канал». 

- печатный информационный бюллетень школьного самоуправления «23-я 

параллель», выпускается по мере необходимости и освещает наиболее важные и 

заметные события школы (не менеее 1 раза в месяц). 

 
3.4. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 



  

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный 

процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь 

поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам 

( в том числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических 

объединений представление опыта работы школы; 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в МБОУ СШ №23 им. 

П.А.Акинфиева: 

Педагогический коллектив: 42 человека. 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- советник директора по воспитанию; 

- классные руководители; 

- социальный педагог; 



  

-педагоги-психологи; 

- педагог-организатор ОБЖ; 

- старший вожатый. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные акты МБОУ СШ №23 им. П.А.Акинфиева, регламентирующие 

воспитательную работу: 

1. Положение о классном руководителе 

2. Положение о плане воспитательной работы 

3. Положение о Совете профилактики 

4. Положение о постановке учащихся и семьи на внутришкольный учет 

5. Положение о родительском комитете 

6. Положение о социально-психологической службе 7.Положение об организации 

дополнительного образования 

8. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 

9. Положение о Совете обучающихся 

10. Положение о школьной службе медиации 

11. Режим занятий обучающихся 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3. Примерная рабочая программа воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22). 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания 

https://shkola23dimitrovgrad-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ 

https://shkola23dimitrovgrad-r73.gosweb.gosuslugi.ru/


  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

В настоящее время в ОО, получает образование около 10% детей с ОВЗ и детей-

инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, 

на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах 

жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, участвовать в 

конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося 

в социальной ситуации его развития. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 



  

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с АООП ООО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.2)  являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся  в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с АООП ООО 

для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 



  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); в школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 

победителей различных конкурсов и олимпиад. 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс 

«Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители 

(законные представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В учреждении организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио может вестись 

портфолио класса. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 



  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 



  

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 



  

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентно - способного 

образовательного учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 

способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православной 

культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы 

школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного 

образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально-педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-

нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 
4.Организационный раздел ФАОП ООО для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

Учебный план  адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 4.1.Учебный план ФАОП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) в целом 



  

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 

требованиям о включении коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы. 

        Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 имени Петра Андреевича 

Акинфиева города Димитровграда Ульяновской области» (далее - учебный план) для 5 

класса, реализующих Адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1025 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья») 

      Учебный год в МБОУ СШ №23 им. П.А.Акинфиева начинается  01.09.2023 и 

заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе 

– 29 часов. 

     Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

5 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0 

Родная литература (русская) 0 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134


  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра 0 

Геометрия 0 

Вероятность и статистика 0 

Информатика 0 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 0 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 

Химия 0 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса  

Математика 0 

Биология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 0 

Итого 2 

ИТОГО недельная нагрузка 29 

Количество учебных недель 34 

 



  

Коррекционно- развивающая работа в классах с обучающимися с ОВЗ  РАС (8.2) 

(инклюзия) 

 5 

Коррекционно- развивающая область  

Психология 2 

Дефектология 1 

Логопедия 1 

Ритмика 1 

Итого 5 

 

План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. В часы 

внеурочной деятельности обязательно включаются также индивидуальные 

(подгрупповые) коррекционные занятия (коррекционные курсы) для обучающихся с 

РАС, проводимые в рамках создания специальныхобразовательных условий (не менее 5 

часов в неделю), в соответствии с заключением территориальной ПМПК. Внеурочная 

деятельность в период каникул может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

Назначение внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся с РАС в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

2) организация индивидуальных и подгрупповых коррекционно- развивающих 

занятий в соответствие с программой коррекционной работы; 



  

3) повышение общей культуры обучающихся с РАС, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

4) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

5) поддержка детских объединений, формирование у учащихся с РАС навыков 

социального взаимодействия с типично развивающимися сверстниками; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Основные направления внеурочной деятельности формируются в соответствие с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования 

образовательной организации. При выборе форм организации внеурочной 

деятельности учитываются следующие требования: 

⎯ обязательная организация занятий коррекционно-развивающей 

направленности в соответствие с программой коррекционной работы; 

⎯ целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления;преобладание практико-

ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося с РАС в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

⎯ учет специфики коммуникативной деятельности обучающихся с РАС, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

⎯ использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта в рамках сетевого 

взаимодействия. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



  

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 



  

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о 

важном" должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) в образовательной организации могут реализовываться различные 

модели плана внеурочной деятельности: 

⎯ модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

⎯ модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

⎯ модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), 

походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 



  

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами.  

4.2.Календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебного года 

1.1 Начало учебного года- 01.09.2023 г. 

1.2 Продолжительность учебного года: в 5-6 классах- не менее 34 недель 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

2.1 На втором уровне обучения (5-6 классы) - на триместры: 

 

Дата 

Начало триместра Окончание триместра 

1-ый триместр 01.09.2023 19.11.2023 

2-ой триместр 27.11.2023 18.02.2024 

3-ий триместр 26.02.2024 26.05.2024 
 

 
2.2. Продолжительность каникул в течение года 

 

Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние 9.10.2023 

20.11.2023 

15.10.2023 

26.11.2023 

 
Зимние 30.12.2023 

19.02.2024 

07.01.2024 

25.02.2024 

Весенние 8.04.2024 14.04.2024 

Летние 01.06.2024 31.08.2024 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: пятидневная рабочая неделя. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: в 5 - 6 классах обучение осуществляется в 

1смену. 

5. Продолжительность урока: 5-6-е классы - 40 минут. 



  

В случаях отмены учебных занятий в связи с низкими температурами и карантином по заболеваемости 

уроки проводятся дистанционно. 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 5 классе проводится в соответствии со сроками, установленными Уставом 

школы. 

7. Количество классов- комплектов в каждой параллели: 

Параллель Кол-во классов 

5-е 1 

Итого 1 

 

4.3. План внеурочной деятельности. 
Пояснительная записка 

1. Перечень документов, на основании которых составлен план внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ СШ №23 им. П.А. Акинфиева 

Нормативно-правовые документы 

2. Конституция РФ. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об 

утверждении федеральной основной общеобразовательной программы основного общего образования»; 

6. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-11303 «О направлении 

методических рекомендаций», 

7. Санитарные правила Роспотребнадзора СП 2.4. 3648-20, 

8. Письмо Министерства просвещения России от 17.06.2022 г. №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

9. Письмо Министерства Просвещения РФ от 1 июня 2023 г. №АБ-2324/05 «О внедрении Единой модели 

профессиональной ориентации»; 

10. Устав МБОУ СШ №23 им. П.А. Акинфиева; 

11. Основная образовательная программа ООО МБОУ СШ №23 им. П.А. Акинфиева. 

2. Общая характеристика 

2.1. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 



  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования основная образовательная программа основного общего образования, являясь преемственной 

по отношению к основной образовательной программе начального общего образования, реализуется 

МБОУ СШ №23 им. П.А. Акинфиева, в том числе и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООП ООО школа обеспечивает проведение не более 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов). 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся основного образования в соответствии с образовательной программой основного общего 

образования: личностных и метапредметных, описанных в Основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ СШ №23 им. П.А. Акинфиева. Внеурочная деятельность 

направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Внеурочная деятельность может быть 

использована на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. Внеурочная деятельность в основной школе решает 

следующие задачи: 

- обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе при переходе на уровень основного общего 

образования; 

- оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшает условия для развития ребенка; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.2. Виды и направления внеурочной деятельности 

ГРАЖДАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Готовность к выполнению обязанностей граждан 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 гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и много конфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям нуждающимся в ней). Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Разговоры о Важном», и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана 

воспитательной работы школы: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 



  

Встречи с известными людьми города. 

Работа школьных музеев: «Фротнтовая землянка», «Русская изба» 

5. Уроки Мужества, классные встречи. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

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 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. Данное направление реализуется 

программами внеурочной занятости «Разговоры о важном» и иными формами внеурочной деятельности, 

включая мероприятия Плана воспитательной работы школы: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры - путешествия. 

Работа школьных музеев: «Фронтовая землянка» и «Русская изба». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий «Разговоры о важном», «Россия - мои 

горизонты» и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной 

работы Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества, города, области. По итогам работы в данном 

направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

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; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. Данное направление реализуется программой внеурочных занятий «Радуга талантов» и 

иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы. 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

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);осознание последствий и неприятие вредных привычек 



  

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 

среде; 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 эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Данное направление реализуется программой внеурочных занятий «Спортивные игры» и иными формами 

внеурочной деятельности, включая мероприятия плана воспитательной работы школы: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Дней семейного общения», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в спортивных соревнованиях. По итогам работы данного направления проводятся конкурсы, 

соревнования, утренняя зарядка, физкультминутки, дни здоровья и др. 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 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 индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. Реализуется через программу «Билет в будущее» в 6 

классах. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 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 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; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыслениеопыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Данное направление реализуется программой внеурочных занятий «Психология и Я» и иными 

мероприятиями МБОУ СШ № 23 им. П.А. Акинфиева: 

Организация экскурсий в «Кванториум», на предприятия города. 

Защита научно-исследовательских проектов. 

Применение на уроках проектной деятельности. 

Участие в научно-практических конференциях, различных конкурсах. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 

Эффект - это последствие результата. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности –непосредственное духовно нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, 

этническом и других аспектах. 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков. Внеурочная деятельность в 



  

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

3.2. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с Сан ПиН должен составлять 

до 20 минут. 

3.3. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более полутора часов в день. 

3.4. Время, отводимое на внеурочную деятельность, в основной школе определяется образовательным 

учреждением. 

3.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта. 

3.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы, педагогами учреждений 

дополнительного образования, привлеченными специалистами. 

3.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе содержания внеурочной 

деятельности. 

3.8. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программ 

дополнительного образования детей и реализацию программ внеурочной деятельности. 

Направления и виды организации внеурочной деятельности ФГОС для 

обучающихся 5 класса с  ОВЗ  РАС (8.2) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименования программы Количество часов 

5 

Гражданско- патриотическое Разговор о важном 1 

Физическое направление, формирование 

физической культуры здоровья 

Спортивные игры 

1 

Итого часов - 2 2 



4.4. Календарный план воспитательной работы 

Значимые события 

2022-2032 гг. - Международное десятилетие языков коренных народов 

2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в РФ 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в России 

2023 год 

Год педагога наставника 

60 лет со дня основания школы №23 (ноябрь 2023 года) 

2024 год 

Год Российской академии наук (к 300- летней годовщине РАН, 8 февраля) 

2024 год - Год волонтерства в России 

Всемирный фестиваль молодёжи в РФ (февраль - март 2024 г.) 

100-летие со дня рождения писателя В.П.Астафьева 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ уровень основного общего образования 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Мероприятия, дела, события Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная 60-я юбилейная линейка, посвященная 1 

сентября - «Первый звонок». Акция «Цветы памяти» в 

рамках проекта «Наш мемориал» 

5 1 сентября заместитель директора по ВР, кл. 

руководители 

Праздник «День учителя» 5 05.10 заместитель директора по ВР, 

кл. 

руководители 



  

Праздник «Посвящение в пятиклассники» 5 октябрь заместитель директора 

по ВР, ст.вожатая, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России»), 

5 02-06.11 ст. вожатая, советник по 

воспитанию, кл. руководители 

Фестиваль «Радуга талантов» 5 ноябрь заместитель директора 

по ВР, ст.вожатая, кл. 

руководители 

Мероприятия «Школа юбилейная»: к 60-летию школы 

№23 (по отдельному плану) 

5 Сентябрь-ноябрь Кл.руководители, совет по 

воспитанию 

Месячник по профилактике вредных привычек 5 октябрь 

заместитель директора по ВР, 

соцпедагог, кл. руководители 

Декада ко «Дню матери» (кл.часы, мастер-классы, 

конкурс стихов, детского рисунка «Мама-это нежность» 

5 23-30.11 заместитель директора по ВР, 

ст.вожатая, кл. руководители 

Участие в акции «Каждой пичужчке - по кормушке» 5 Октябрь 2023 - март 

2024 г. 

ст.вожатая, кл. 

руководители 

Участие в новогодних мероприятиях «Новогодний 

калейдоском» (по отдельному плану) 

5 Последняя неделя 

декабря 

заместитель директора 

по ВР, ст.вожатая, кл. 

руководители 

Акция «Наш мемориал». Митинг памяти, почетный 

караул у мемориальных досок школы 

5 

3-9.12, 25.12.2023 04.03, 

05.09., 22.06.2024 

заместитель директора по ВР, 

советник по воспитательной 

работе, кл. руководители 

Областная акция «Подарок защитнику Отечества», 

школьная акция ’’Посылка солдату» 

5 февраль заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, кл. 

руководители 

Смотр-конкурс строя и песни “Марш Победы” 5 Февраль-март Преподаватель-организатор 

ОБЖ, заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 



  

Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» 5 февраль заместитель директора по 

ВР 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 

8 Марта 

5 05.03 заместитель директора по ВР, 

учитель музыки, кл. 

руководители, педагоги 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Бум-баттл» 5 2 раза в год заместитель директора по ВР, 
АХЧ, кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики (по отдельному плану) 

5 08-12.04 ст. вожатая, кл. 

руководители 

Декада, посвященная празднованию Дня Победы (по 

отдельному плану: музейные уроки, акции, выставка 

рисунков, поделок, конкурс сочинений «Мои сражались за 

Родину», изготовление открыток для ветеранов Великой 

Отечественной войны, СВО) 

5 До 09.05 заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, ст. 

вожатая, кл. руководители, 

педагоги ДО 

Праздник «Последний звонок» 5 24.05 заместитель директора по ВР, 
кл. руководители 

Итоговые линейки 5 29.05 заместитель директора по ВР, 

кл. руководители 

Модуль «Воспитательный потенциал школьного урока» 

Содержание уроков (по плану учителя) 5 в течение года учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5 07.09 кл. руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Уроки военной истории, приуроченные Дням воинской 

славы и памятным датам российской истории 

5 В течение года кл. руководители 

  



  

Участие в образовательных проектах Центрального Банка 

Российской Федерации «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» и «ДОЛ игра» 

5 В течение года кл. руководители 

Музейные Александровские уроки, посвященные 

Александру Невскому 

5 12.09-13.09 

кл. руководители, рук. школьного музея 

Участие в общероссийском проекте «Киноуроки в школах 

России» и познавательные интерактивные занятия «Уроки 

добра» 

5 В течение года кл. руководители 

Международный день распространения грамотности 5 08.09 Учителя русского языка и литературы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5 04.10 кл. руководители, педагог-организатор 

ОБЖ 

Единый урок безопасности в сети ИНТЕРНЕТ 5 октябрь кл.руководители 

Уроки энергосбережения в школах. 5 октябрь кл.руководители 

Уроки финансовой грамотности 5 В течение года кл.руководители 

Участие во Всероссийском экологическом диктанте 5 ноябрь кл.руководители 

Уроки мужества «Герои нашего времени», в том числе с 

приглашением участников боевых действий СВО 

5 08.12-09.12 Советник по воспитанию, заместитель 

директора по ВР 

День рождения Н.А. Некрасова (в рамках уроков 

литературного чтения) 

5 10.12 Учителя начальных классов 

Неделя открытий из истории Ульяновской области (по 

отдельному плану) 

5 15.01-20.01 кл. руководители 

Открытые уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

5 21.02 Учителя русского языка, родного языка, 

кл. руководители 

Областной день чтения «Читаем Астафьева» к 100- летию 

со дня рождения писателя 

5 02.04 Учителя русского языка, кл. 

руководители 

Всероссийский «Гагаринский урок» 5 12.04 кл.руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

5 30.04 кл. руководители, педагог-организатор 

ОБЖ 

День славянской письменности и культуры 5 24.05 Учителя русского языка, кл. 

руководители 



  

Предметные недели (по плану ШМО) 
 

в течение года ШМО учителей предметников 

Участие в конкурсах и олимпиадах 5 В течение года Учителя предметники 

Конкурс «Символы России» 5 ноябрь Учителя - предметники 

Региональный конкурс исследований «Море талантов», 

«Дружбовидение» 

5 апрель 2024 Учителя - предметники 

Открытый областной конкурс на знание государственной 

символики Российской Федерации и Ульяновской области 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

5 октябрь 

2023 года- январь 

2024 года 

Учителя - предметники 

Участие в конкурсах ШКОЛА РОСАТОМА городов 

присутствия госкорпорации «Росатом» 

5 В течение года Учителя-предметники, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Торжественное исполнение Гимна РФ Внеурочное 

занятие «Разговор о важном» 

5 каждый понедельник, 1 

урок 

классные руководители 

Развитие социальной активности обучающихся в рамках 

Движения первых 

5 

каждый четверг 

классные руководители 

Проведение тематических, организационных классных 
часов (по ПЛАНУ КЛ.РУКОВОДИТЕЛЯ) 

5 в течение года классные руководители 

Участие в Днях единых действий 5 в течение года классные руководители 

Изучение классного коллектива, посещение семей 

учащихся на дому, изучение бытовых условий учащихся, 

составление/уточнение социального паспорта класса 

5 в течение года классные руководители 

Организация горячего питания учащихся 5 в течение года классные руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 5 в течение года классные руководители 

Реализация коллективных творческих дел (КТД) 5 в течение года классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом в рамках выходного дня 5 1 раз в триместр классные руководители, родительский 

комитет 



  

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5 по запросу классные руководители, учителя-

предметники, администрация школы, 

родители учащихся 

Анализ воспитательного процесса 5 1 раз в триместр Классный руководитель 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Заседание родительского комитета класса 5 1 раз в триместр кл. руководители, родительский актив 

Классные родительские собрания 5 

1 раз в триместр 

кл. руководители 

Общешкольные родительские собрания. 5 

1 раз в триместр 

Администрация 

Областные родительские собрания 5 По графику заместитель директора по ВР 

Индивидуальные беседы с родителями ТСЖ, 

неуспевающими учащимися 

5 по запросу кл. руководители, заместители 

директора по УВР, ВР, соцпедагог 

Консультации с педагогом-психологом 5 по запросу кл.руководители, учителя- предметники, 

родители 

Помощь в организации досуговых мероприятий, 

праздников с учащимися класса 

5 В течение года кл. руководители, родительский актив 

Организация встреч учащихся с интересными людьми, 

экскурсий на предприятия 

5 В течение года кл. руководители, родительский актив 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»  

Реализация программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования согласно учебному плану 

 

в течение года Заместители директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования 

Реализация программы «Успех каждого ребенка» 

(Регистрация обучающихся в системе АИС «Навигатор»). 

5 29.08 - 15.09 педагоги дополнительного 

образования, кл. руководители, 

куратор «Навигатора» 



  

Презентация объединений дополнительного образования 

«Актерское мастерство» 

5 10.09-14.09. педагоги дополнительного образования 

Спортивные соревнования по пионерболу 5 октябрь учителя физкультуры 

Участие в муниципальном выставке-конкурсе на 

лучшую елочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

5 18- 28.11 кл. руководители 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

5 сентябрь 

учителя физкультуры, кл. руководители 

Всероссийские массовые соревнования по бегу «Кросс 

нации» 

5 сентябрь учителя физкультуры 

Турнир «Народный игры», посвященный Дню 

народного единства 

5 ноябрь учителя физической культуры 

Декада правового просвещения 5 27.11-10.12 Классные руководители 

Соревнования «Веселые старты» 5 ноябрь 

учителя физкультуры, кл. руководители 

Открытое первенство школы по зимним видам спорта 

«Мы стартуем» 

5 февраль 

учителя физкультуры, кл. руководители 

Всероссийские массовые соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

5 февраль 

учителя физкультуры, кл. руководители 

Соревнования «Веселые старты - Встречаем весну!» 5 март 

учителя физкультуры, кл. руководители 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 5 10.03-17.03 педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в проекте «Театральное Приволжье» 5 27.03 Руководители школьного театра 

Областной экологический праздник «День птиц» 5 01.04 Классные руководители 

Спортивные соревнования по пионерболу, стритболу 5 апрель учителя физкультуры, кл. руководители 

Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

состязания» (школьный, муниципальный, региональный) 

5 I этап - апрель учителя физкультуры, кл. руководители 

Посещение музея боевой техники 5 по 

согласованию 

Классные руководители 



  

Спортивные соревнования «Свои победы Победе 

посвящаю» 

5 май кл. руководители, рук. спортивного 

клуба «Энергия» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб) - 

изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона. 

5 август- сентябрь заместитель директора по ВР, АХР, 
советник по воспитанию, 

Оформление классного уголка - (название, девиз класса, 

информационный стенд), Уголка безопасности 

5 

август- сентябрь 
кл. руководители, родительские 

комитеты 

Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

5 каждый 

понедельник, 

1 урок 

заместитель директора по ВР, советник 

по ВР, кл. руководители 

Размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга 

5 В течение года кл. руководители 

Организация и поддержание в школе в праздничные дни 

звукового пространства позитивной духовнонравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (музыка, информационные сообщения), 

исполнение Гимна Российской Федерации 

5 по мере 

необходимости 

заместитель директора по ВР, советник 

по ВР кл. руководители 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации, кл. 

кабинеты),содержащих в доступной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фото-отчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся 

5 в течение года ст. вожатая, заместитель директора по 

ВР, советник по ВР, кл. руководители 



  

Поддержание эстетического вида и благоустройство 

здания, холлов, классов, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации 

5 в течение года заместитель директора по АХР, кл. 

руководители 

Оформление, поддержание и использование спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха 

5 по мере 
необходимости заместитель директора по АХЧ, учителя 

физической культуры, кл. руководители 

Оформление тематических книжных выставок к 5 в течение года Заведующая ИБЦ 

значимым датам отечественной истории, юбилейным 

датам поэтов и писателей. 

   

Оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн) 

5 по мере 

необходимости 

ст. вожатая, кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности 

5 по мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР,

 соцпедагог, кл. 

руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации 

5 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности по учебным предметам, курсам 

5 В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Презентация объединений дополнительного образования 

МБУДО ЦДОиРД, школы бокса олимпийского резерва, СК 

«Нейтрон», федерации карате и др. 

5 в течение года Педагоги ДО , заместитель директора по 

ВР, Советник по воспитанию 



  

Военно-прикладная игра «Юнармия» в рамках 

Всероссийской акции, посвященной Дню защитника 

Отечества 

5 3 неделя февраля Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, зам.директора 

по ВР, рук. спортивного клуба 

«Энергия» 

Музейные дни школьного музея «Фронтовая землянка» 5 Январь-февраль Рук. школьного музея 

Акция «Дни Ленинского мемориала в учебном заведении» 

(Тематические передвижные выставки с экскурсиями) 

5 По согласованию 

февраль 

Зам.директора по ВР 

Мероприятия с МБУК ЦБС города Димитровграда (Дворец 

книги, Библиотека семейного чтения) 

5 В теч. года Зав. ИБЦ, соц.педагог, классные 

руководители 

Мероприятия в период работы пришкольного 

оздоровительного лагеря «Союз мальчишек и девчонок» и 

ЛТО (по отдельному плану) 

5 июнь педагоги ДО, начальник лагеря 

«Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по 

5 сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ, 

заместители директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ПДД, ПБ) 5 
  

Проведение вводных, тематических инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, 1ШБ,ЛБ с занесением записей 

в Журнал инструктажа 

5 сентябрь-май классные руководители 

Региональная акция для первоклассников «Будь ярким, 

будь заметным!» 

5 Первая декада 

сентября 

Отряд ЮИД, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 5 04.09 преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Уроки памяти и Минута молчания в память о жертвах 

Бесланской трагедии. 

5 04.09 Заместитель директора по ВР, 

кл.руководители 



  

Единый день безопасности (ЕДБ) 5 Ежемесячно 10-12 

числа 

Заместитель директора по ВР 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 

наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

5 14.09. - 19.09 Зам.директора по ВР, соцпедагог 

Открытые уроки по предмету ОБЖ с привлечением 

специалистов «МЧС России», ГИБДД 

5 В течение года, по 

согласованию 

Зам.директора по ВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Учебно-тренировочная эвакуации при угрозе 

террористического акта 

5 сентябрь Администрация 

Участие в профилактической акции «Засветись» 5 12.10-15.10 преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Посещение музея пожарной охраны, пожарной части №16 
5 В течение года кл. руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

5 18.11 

Зам. директора по ВР, кл. руководители 

Участие в онлайн-олимпиаде по правилам дорожного 
движения на платформе Учи.ру 

5 Сентябрь-октябрь кл. руководители 

В рамках межведомственной профилактической акции 5 апрель преподаватель-организатор ОБЖ, 

«За здоровый образ жизни» - неделя оказания первой 

медицинской помощи 

5 
 

кл. руководители 

Месячник здорового образа жизни (по отдельному 

плану) 

5 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, соцпедагог, кл. руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «День 

пожарной охраны» (выставка техники, открытые 

классные часы с приглашение сотрудников пожарной 

охраны) 

5 апрель преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители 

Проведение профилактических мероприятий по 

безопасности и ЗОЖ 

5 В течение года заместитель директора по ВР, 

соцпедагог 



  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 

«Движение первых» (первичное отделение) 

5 10.09 Советник по воспитанию, 

кл.руководители, старшая вожатая 

Организация и проведение Всероссийских акций РДДМ 

«Движение первых»в формате «Дней единых действий» 

5 в течение года Советник по воспитанию, 

кл.руководители 

«Декада школьника», приуроченная ко Дню школьника» 

(по отдельному плану). 

5 25 сентября - 

08 октября 

кл. руководители , советник по 

воспитанию 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

5 01.09 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню туризма 

5 27.09 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя 

5 05.10 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

5 04.11 Советник по воспитанию, классные 

руководители  

Фестиваль - конкурс команд Движения «Если быть, то 

быть Первым!» 

5 ноябрь Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

5 29.11 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества, кинопросмотр 

5 09.12 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

5 14.02 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества 

5 23.02 Советник по воспитанию, классные 

руководители 



  

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню 

5 08.03 Советник по воспитанию, работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню счастья 

5 20.03 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню смеха/Дню хорошего настроения 

5 01.04 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

5 09.05 Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Региональный Фестиваль детских и молодёжных 

общественных организаций Ульяновской области, 

приуроченный ко Дню детских объединений 

5 19.05. Советник по воспитанию, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 5 

Первая декада сентября 

классные руководители 

Организация дежурства по классу 5 В течение года классные руководители 

Рейды актива по внешнему виду учащихся, состоянию 

учебников, дневников. 

5 В течение года классные руководители 

Участие в подготовке к празднованию Нового года, 

работа мастерской Деда Мороза. 

5 декабрь классные руководители 

Участие во Всероссийских и школьных акциях «Мы 

вместе» 

5 По согласованию классные руководители 

Участие в акциях «Окна России», «Георгиевская лента», 

«Свеча памяти» 

5 май классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки 

освещающие деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения обучающихся, права и 

обязанности граждан РФ 

5 По графику Заведующая библиотекой 

Тематические видеопроекты, подкасты, посвященные 

Дню народного единства - сайт школы, группа ВК 

5 02-06.11 Советник по воспитанию, ст.вожатая, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 5 01-04.12 кл. руководители 



  

Кинолектории, посвящённые памятным датам 

отечественной истории (Парад 1941 года, День 

неизвестного солдата, День героев Отечества, День 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

памяти жертв холокоста, Дню защитника Отечества ,Дню 

Победы) 

5 В течение года классные руководители, руководитель 

школьного музея «Фронтовая землянка» 

Тематические выставки, посвященные юбилейным датам 

российских поэтов и писателей (по плану ИБЦ) 

5 В течение года зав. ИБЦ, классные 

руководители 

Неделя детской книги. Комплекс мероприятий в рамках 

недели. 

5 апрель Заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню Победы - сайт школы, группа ВК 

5 01-09.05 

ст.вожатая, классные руководители 

Подготовка литературных материалов для школьной 

газеты «23-я параллель» 

5 В течение года классные руководители 

Подготовка видео-материалов для школьного ТВ «23-й 

канал» 

5 В течение года классные руководители 

Модуль «Профо риентация» 

Внеурочная деятельность, направленная на раннее 

профессиональное самоопределение обучающихся 

5 в течение года классные руководители, руководители 

курсов внеурочной деятельности 

Экскурсии на предприятия, в объединения 

дополнительного образования 

5 в течение года классные руководители, родительский 

актив 

Профориентационные часы общения «Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии»(по плану 

кл.руководителя) 

5 в течение года классные руководители 

Фестиваль профессий в рамках месячника 

профориентации 

5 март Классные руководители 

Модуль 

«1 

!кольный лагерь» 

Городской экологический фестиваль в научнокультурном 

центре им. Славского 

5 05.06 Нач.лагеря, ЗДВР 



  

Участие в Международной 

образовательнопросветительской акции «Пушкинский 

диктант» 

5 06.06. Нач. лагеря, ЗДВР, классные 

руководители 

Участие обучающихся в активностях, направленных на 

знакомство с историей праздника «День России», на 

воспитание уважительного отношения к истории России 

5 12.06 Нач.лагеря, ЗДВР, старшая вожатая 

Участие во всероссийской Акции «Свеча памяти» 5 22.06 классные руководители, родительский 

комитет 

Региональная акция «Я выбираю жизнь» 5 май-июнь классные руководители, родительский 

комитет 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Мы за дорожную 

безопасность» 

5 Май-июнь, в течение 

года 

ЗДВР, классные руководители, 

родительский патруль 

Походы выходного дня, экскурсии, экспедиции 5 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Календарь памятных дат 

День солидарности в борьбес терроризмом 3 сентября 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

Международный день музыки 1 октября 

Международный день школьных библиотек 25 октября 

День памяти жертв политических репрессий октябрь 

День народного единства 4 ноября 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 8 ноября 

День Государственного герба Российской Федерации 8 ноября 

День начала Нюрнбернского процесса 20 ноября 

День неизвестного солдата 3 декабря 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День добровольца(волонтера) в России 5 декабря 

Международный день художника 8 декабря 



  

День героев Отечества 9 декабря 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

День российского студенчества 25 января 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

27 января 

81 год со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 2 февраля 

День российской науки 8 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15 февраля 

Международный день родного языка 21 февраля 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

Всемирный день театра 27 марта 

День космонавтики, 66 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 12 апреля 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 19 апреля 

Всемирный день Земли 22 апреля 

День детских общественных организаций России 19 мая 

День славянской письменности и культуры 24 мая 
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