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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В ФГОС ООО указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образо вательной программы основного общего 

образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 
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- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию 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 (универсальные учебные коммуникативные 

действия); 

- включающими 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 

(универсальные регулятивные действия). 

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна содержать:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие 

программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 

учебные действия в трех своих компонентах:  

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование познавательных УУД 

Формирование базовых логических действий: 
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- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально- смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптималь ный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т.п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования.  
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- Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой.  

- Овладеть 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 т.ч. в 

литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией: 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование коммуникативных УУД: 
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- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности.  

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование регулятивных УУД: 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

- 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 этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование познавательных УУД 

Формирование базовых логических действий: 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
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- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов).  

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и т. п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией: 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование коммуникативных УУД: 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений).  
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- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование регулятивных УУД: 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование познавательных УУД: 

Формирование базовых логических действий: 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему.  

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного.  

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных.  

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих 

в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании 

информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 
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- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД: 

- Удерживать цель деятельности.  

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование познавательныхУУД: 

Формирование базовых логических действий: 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией: 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека.  

Формирование коммуникативных УУД: 
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- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование регулятивных УУД: 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий: 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  



565 

 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику.  

- Классифицировать острова по происхождению. 
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- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 
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- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной.  

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную).  

Формирование коммуникативных УУД: 

- Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 
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- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование регулятивных УУД: 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. 

д.).  

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации).  

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении 

основного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной:  

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 

/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
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- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выпол- нения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано 

в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 
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- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: доклад, реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований по различным предметным областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию 

и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во вне- урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое;  

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, 

- семинар, 

- дискуссия, 

- диспут; 

- брифинг, 

- интервью,  

- телемост; 

- исследовательская практика,  

- образовательные экспедиции,  

- походы, 

- поездки, 

- экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 
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- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- 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 процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - 
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производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 

направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 
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- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практи ко-ориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 
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- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т.е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программ ный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность 

и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 

в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа, 

реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов 

в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 
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действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации 

может провести следующие аналитические работы:  

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации 

для наиболее эффективного выполнения задач программы; 
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- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в т.ч. с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы 

образовательная организация на регулярной основе проводила методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

2.3.1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-

нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

разви-тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-

ного процесса могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школь-

ников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на 

уровне основного общего образования является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 



580  

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС 

ООО, разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-

ющихся, в т.ч. духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучаю-

щимися образовательной программы основного общего образования. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-

чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

чающегося 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 

взаимо-действие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-

лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-

моотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развиваю-щую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

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 
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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. 

 

1.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 

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: 
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- 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). 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого 

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

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ      

                  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 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, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно- нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 
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культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе  

 российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые 

ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 
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праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 

в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

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

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального  благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской 

деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ СОШ «Поселок Тумнин» основана в 1947 году и является средней 

общеобразовательной школой, в которой обучение ведется с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. МБОУ СОШ «Поселок Тумнин» - 

школа сельского типа, удаленная от культурных и научных центров, 

спортивных школ, но у обучающих есть возможность получать основное и 

дополнительное образование как на территории образовательного учреждения 

(кружки, секции), так и за его пределами. 

Так же воспитательная работа школы строиться с учетом состава 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности 

взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах 

работы и мероприятиях: «День Знаний»,     «День     здоровья»,     «День     

учителя»,     «Новогодние   праздники», «Праздник 8 Марта», «Смотр 

строя и песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «День 

Победы», экологические акции и субботники, («Всероссийский субботник», 

«Покормите птиц зимой»), мероприятия, посвященные Дню Хабаровского 

края и Ванинского района, спортивные мероприятия, праздник Последнего 

звонка, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, тематических 

единых классных часов, недели профориентации, работа школьных 

отрядов: волонтерского отряда «Экватор», отряда ЮИД, отряда «Юный 

пожарный», работа социально-психологической службы, профилактические 

мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и 

Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. 

Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных 

общественно значимых делах школы, что способствует развитию 

общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного 

потенциала, сознательного отношения к труду. 

Также школа активно принимает участие в реализации Всероссийских    

проектах и конкурсах: 

- проект "Киноуроки   в   школах   России".   Проект   заключается   в   

создании «Киноуроков»: детских короткометражных художественных фильмов 

воспитательного назначения и методических пособий к ним для проведения 

педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию, распространению традиционных гражданских, 

культурных и семейных ценностей в школах России. 

- проект «Орлята России», программа направлена на достижение 

национальных целей Российской Федерации, создание условий воспитания 

социально ответственной личности учащихся начальной школы 

общеобразовательных организаций. 

-конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества 

школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не 

боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир лучшему среди 

сверстников в своей группе, школе, стране. 

- Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым 

различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

 

3. МОДУЛИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, 

реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни видов 

и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу 

включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе или 

запланированы. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 

мероприятия»,  «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего 

общего образования). 

 

3.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

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

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
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способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

3.2 Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско- патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности (работа волонтерского отряда 

«Экватор», проект "Киноуроки в школах России",- Всероссийский проект 

«Разговор о важном», уроки мужества ). 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению (Спецкурс 

«ОДНКНР») 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Проектная деятельность», 

«Увлекательная математика», курс, «Финансовая грамотность»); 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров (кружок «Школьный театр»); 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

(«Основы туризма и краеведения»); 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

(школьный спортивный клуб «Junior skills») 

- курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей (отряд  «ЮИД», «Юный пожарный»). 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 

занятий : 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной, направленности; 
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-духовно-нравственной направленности, занятий по 

традиционным    религиозным культурам народов России, духовно-

историческому краеведению; 

-познавательной,  научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

-художественной, эстетической направленности  в области искусств, 

художественноготворчества разных видов и жанров; 

-туристско-краеведческой направленности; 

-оздоровительной и спортивной направленности. 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация   воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривать: 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах мероприятиях («День знаний», 

«Последний звонок», конкурсы, викторины, творческие вставки и другое), 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения ; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера, 

посвященные «Дню 8марта», «Дню защитника Отечества», командная игра 

«Что? Где? Когда?» и другое; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации (классные поручения, школьное самоуправление); 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом (мониторинг, 

психолого-педагогическое тестирование, анкетирование и другое); 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса (работа с 
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учащимися и семьями состоящими на профессиональных учетах, работа с 

одаренными детьми, консультации и другое); 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения (ведение портфолио учащегося); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

МБОУ СОШ п. Тумнин 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школы (совет профилактики, досуговые 

мероприятия школы: «День знаний», «Новый год», «Выпускной бал» и 

другое; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований  

(«День варенья», «А ну-ка девушки», «23 февраля», классные турниры по 

волейболу, мини- футболу, пионерболу, теннис и другое). 

 

3.4 Основные школьные дела 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные 

с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы: 

Сентябрь: 

День знаний; 

День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе  с   терроризмом. 

Октябрь: 

Международный день пожилых людей; День Учителя; День памяти 
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жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

День народного единства.  

Декабрь: 

День Героев Отечества; 

День Конституции Российской Федерации; 

Январь: 

Новый год; 

День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

Месячник военно- патриотического 

воспитания День защитника Отечества. 

Март: 

Масленица 

Международный женский день; 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

День 

космонавт

ики. 

Пасха 

Май: 

Праздник 

Весны и Труда; 

День Победы; 

День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

Международный день 

защиты детей; День 

России; 

День памяти и скорби; 

Июль: 

День семьи, любви и верности. 

Август: 

День Государственного флага Российской Федерации 

 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире («Флаги России», «Бессмертный полк», «День семьи, 

любви и верности», «День памяти», «Блокадный хлеб» и другое); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе ( «Первый звонок», «Последний звонок», 

«Выпускной бал», «Прощание с Азбукой») ; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
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обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности 

(торжественная линейка на начало учебного года и окончание); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел (День самоуправления, 

мероприятия РДШ). 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми. При необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации внеурочными курсами («История 

поселка»); 

 экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 

3.6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

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

школу, кабинета государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб). 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

- размещение портретов выдающихся государственных деятелей 

России, ветеранов ВОВ сельского поселения «Поселок Тумнин»; 

- организацию и поддержание в школе звукового пространства 
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позитивной  духовно-нравственной, гражданско-патриотической

 воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации; 

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

(холл первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного 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; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории (субботники, 

озеленение класса и другое); 

- разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников (Творческие композиции, тематическая фотозона); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности (ПДД, 

антитеррор, антинарко, экология, профориентация). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

3.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся может 

предусматривать: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете МБОУ СОШ «Поселок 

Тумнин»; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, 

общероссийские «родительское 

собрание» для родителей («Особенности образовательного процесса 

в новом учебном году», «Безопасность» и другое); 
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 проведение для родителей консультации педагога-психолога, 

социального педагога, сотрудников ОПДН, МВД Ванинского района; 

- родительские интернет-сообщества- группы в  Сферум с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы 

согласуется совместная деятельность; 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке 

и проведению классных и общешкольных мероприятий (День знаний, 

День учителя, Новый год, Праздник Весны и Труда, День Победы, День 

семьи, любви и верности и другое); 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно- воспитательного процесса в школе (День открытых дверей: 1 

сентября; 25 мая и другие дни, согласованные с администрацией школы) 

3.7. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

актива), избранных обучающимися; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

МБОУ СОШ п. Тумнин 

- члены совета самоуправления школы активные участники РДШ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать вдетях 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 в детско-

взрослое самоуправление. 

3.8. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в школе предусматривает: 
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1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

2. Регулярное 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.); 

3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

4. Разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения,развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность 

(в том числе профессиональная, религиозно- духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и 

др.); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 
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запущенные, осужденные, социально  неадаптированные дети-мигранты 

и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

3.9. Социальное партнёрство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с 

организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ «Поселок Тумнин» это: 

администрация сельского поселения «Поселок Тумнин», филиал МБУ 

«ЦБС» Ванинского района библиотека п.Тумнин, МБДОУ 

«Поселок Тумнин», ДК п.Тумнин - филиал МУ «РДК», КДН, ОПДН, 

МВД Ванинского района 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

может предусматривать: 

 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 («День знаний», «Последний звонок», туристические походы, 

экскурсии, тематические беседы, заседания Совета профилактики, 

рейды по семьям и другое); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности (уроки Мужества, 

экскурсии, правовые уроки, профилактические беседы, канцерные 

программы и другое). 

 

3.10. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

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

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности. 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия поселка, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 
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-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн- тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

созданных в сети Интернет; уроки финансовой грамотности (регистрация 

пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские 

открытые уроки на портале  «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы, «Успех каждого 

ребенка», «Zасобой», решение учебно- тренировочных задач, участие в 

мастерклассах, посещение онлайн уроков центра для «Кванториум» ; 

-индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы 

или в рамках дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 14 человек основных 

педагогических работников, 6 педагог дополнительного образования - 

внешний совместитель. 

99 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 1 % - высшую квалификационную категорию, 1 

% - первую квалификационную категорию 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том 

числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, 

социальный педагог. В школе 11 классов, в которых работают 11 классных 

руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ 

«Поселок Тумнин»;связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-
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правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о дежурстве МБОУ СОШ «Поселок Тумнин»; 

3. Положение о методическом  объединении; 

4.Положение о внутришкольном контроле; 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между 

участниками образовательных отношений МБОУ СОШ «Поселок Тумнин»; 

2. Положение о Совете профилактике  правонарушений; 

3. Положение  о родительском комитете МБОУ СОШ  

«Поселок Тумнин»; 

4. Положение о школьной службе медиации МБОУ СОШ «Поселок Тумнин»; 

5. Положение об организации дополнительного образования в МБОУ СОШ 

«Поселок Тумнин»; 

6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

7. «Поселок Тумнин»; 

8. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

9. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ «Поселок 

Тумнин»; 

10. Положение о первичном отделении общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское

 движение школьников» МБОУ СОШ «Поселок Тумнин»; 

11. Положение о школьном спортивном клубе. 

Ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое 

обеспечение в МБОУ СОШ «Поселок Тумнин» 

https://tumnin.edu.27.ru/?page=115 

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) 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В настоящее время в МБОУ СОШ «Поселок Тумнин», получает 

образование примерно 22 % детей с ОВЗ и детей инвалидов в НОО, ООО 

школы. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

https://tumnin.edu.27.ru/?page=115
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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, 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 ОВЗ 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 особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы с 

педагогом-психологом 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями . 

 

2.3.4. 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 
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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); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 

их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений   (наличие   уровней   и   типов   

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные портфолио, 

рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

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.). 

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-

либо 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также 
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привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

3.5 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   МБОУ   СОШ 

«Поселок Тумнин» 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. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- 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. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
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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. 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 в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МБОУ СОШ 

«Поселок Тумнин». 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна 

быть направлена на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и 

социализации в освоении программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- 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 основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования;  

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и 

особенностей образовательного 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 образовательного 

процесса. 
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа 

ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 

должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются 

на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмы реализации программы. 

- Условия реализации программы. 

- Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы:  
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- определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание 

обучающимся специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития 

личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК 

при наличии);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 
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- Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог).  

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское - раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и 

социализации. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социа ль но- ком му ни ка 

тив ных потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы.  
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Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

включает:  

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоци онально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образовательных программ, программ логопедической помощи с 

учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации 

при переходе на уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении 

актуальных трудностей обучающегося; консультационную поддержку и 

помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 

познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей ре чевого 

развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с инвалидностью. 
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В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия 

со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа может осуществляться по дополнительным образовательным 

программам образования разной направленности, опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога.  

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной 

организации поэтапно.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-

развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается 

итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть 

создана служба комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррек ционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

условий для освоения обучающимися основной программы основного общего 

образования.  
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Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, описать условия для их координации (план 

обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия 

с разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся;  

- использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно -

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диа гностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы 

программы коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными 

основными образовательными программами основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в т.ч. надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  
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Обязательным является создание системы широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО и Федеральной 

образовательной программой ООО 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации.  
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Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов.  

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - 

значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - 

незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план   МБОУ СОШ п. Тумнин (далее - учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в т.ч. 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 ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  
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Учебный план определяет максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей для 5,6,7,8,9 классов. 

Максимальная нагрузка для учащихся 5,6,7,8,9 классов при 

5-ти дневной учебной неделе составляет: 5 класс- 29 ч, 6 -30 

ч,  7 класс-32 ч, 8-9 класс- 33 ч 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена 

следующими предметными областями: 

 

 Русский язык и литература; 

 Иностранные языки; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественно-научные предметы; 

 Основы духовно- нравственной  культуры народов России 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Преподавание русского языка и литературы планируется по  

варианту, ориентированному на обучение в школе с русским (родным) 

языком обучения. 

 «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю,  в 6 классе - 6 часов в 

неделю, в 7 классе – 4 часа; 8 класс-3 часа в неделю; 9 класс- 3 часа в 

неделю;  литературы в 5-6 классах - 3 часа в неделю, в 7-8  классе – 2 

часа, в 9 классе- 3 часа в неделю 

 Изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю для 5-

9 классов 

 Предмет математика изучается из расчета 5 часов в неделю в 5-6 

классах, в 7-9 классе – 3 часа алгебра и 2 часа геометрии. 

 Предмет «Вероятность и статистика» изучается в 7-9 классов 1ч/нед. 

 Предмет «Информатика и ИКТ» представлен в 5-9-х кл -1 ч/нед.   В 

5,6 классе час взят из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 В область «Общественно-научных предметов» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю 5-9 класс), «Обществознание» в 5 

– 9 классе -1 час в неделю (1 час  Обществознания в 5 классе  взят из  

части, формируемой участниками образовательных отношений 

  «География» в 5-6 классах 1 час в неделю, в 7-9классах – 2 часа в 

неделю.  

 Изучение естественно – научных предметов представлено предметом 

«Биология» в 5-7 классах 1 час в неделю, в 8-9 классе 2 часа в неделю.  
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 «Искусство» в 5-7 классах представлена учебными предметами – 

«Музыкой» 5-8 класс -1ч/нед,  и «ИЗО» -5-7 класс 1 ч/нед.  

 «Искусство» в 8-9 классе изучается интегрировано с предметами 

«Обществознание», «История», «Литература», «География», 

«Английский язык». 

 «Физическая культура» предусмотрена из расчета 2 часа в неделюс 

5-9 класс.  Третий час реализуется за счет внеурочного курса. 

 «Технология»  5-7 кл- 2 часа в неделю, 8 кл-9 кл-1 ч\нед. 

 На преподавание  курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» выделено 1 час в 5 классе и 1ч /нед в 6 классе. 

 В 5,6 классе учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» интегрируется с физической культурой и 

технологией.  Таким образом, реализуется принцип непрерывности 

информационно - коммуникативного образования учащихся школы.  

 В 7-9 классе  на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю ( 1 час ОБЖ для 7 класса 

взят из  части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 Углубленное изучение предметов реализуется за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений и курсов 

внеурочной деятельности. 

 Курс «Математика углубленно» реализуется в  5-9 классе 1ч/нед 

(5,6,7,9 за счет  курса внеурочной деятельности, в 8 классе 1 ч/нед  за 

счет  электива по математике из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Углубленное изучение биологии реализуется  в 7-8 классе за счет 

курса внеурочной деятельности естественно- научной направленности 

«Проектная деятельность» 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена: 

5 класс:  1ч/нед на изучение учебного предмета «Информатика», 

1 ч/нед на изучение учебного предмета «Обществознание». 

6 класс: 1ч/нед на изучение учебного предмета «Информатика» 

7 класс: 1ч/нед на изучение учебного предмета «ОБЖ», 1ч/нед на 

.индивидуально- групповые занятия по русскому языку 

8 класс: 1ч/нед на углубленное изучение математики- электив 

«Математика углубленно», 1 ч/нед  на электив по русскому языку 

«Практикум по русскому языку» 

Цель курса:  в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и 

пунктуацией предполагает не только знание правил и умение 

пользоваться ими, но и способность учитывать речевую ситуацию и как 

можно точнее передавать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое 
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внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям 

письменного общения, а также 

специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи. 

9 класс: 1ч/нед  - электив по русскому языку «Практикум по 

русскому языку» 
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Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

     8 

 Информатика 1 1     

Обществознание 1      

ОБЖ   1    

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку   1    

Электив по математике «Математика углубленно»    1   

Электив по русскому язку «Практикум по русскому языку»    1 1  

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Курсы внеурочной деятельности       

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Функциональная грамотность» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Россия- мои горизонты» (профориентация)  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

«В мире профессий» 1/34     1/34 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

      

«Проектная деятельность школьников» (углубленное 
изучение биологии) 

  1/34 1/34  2/68 

«Проектная деятельность школьников»  (информатика, 
робототехника) 

1/34 1/34    2/68 
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«Проектная деятельность школьников»  (творческое 
направление) 

    1/34 1/34 

«Математика  углубленно» 1/34 1/34 1/34 0 1/34 4/136 

«Практическое обществознание» 0 0 0 0 1/34 1/34 

«Школьный музей» 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

«Россия- моя история» 1/34  1/34 0 0 3/102 

Волонтеры 1/34 1/34 1/34   3/102 

«Финансовая грамотность» 0 1/34 1/34 1/34 0 3/102 

«Дружина юных пожарных» 1/34 1/34 0 0 0 2/68 

«Спортивные игры» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Основы туризма и краеведения» 0 0 1/34 1/34 0 2/68 

 «Умелые руки» 1/34 0 0 0 0 1/34 

«Мастерская творческих дел» 0 0 1/34 1/34 0 2/68 

«Литературная гостиная»   1/34   1/34 

«Практическая география» 0 0 0 0 1/34 1/34 

«Отряд ЗОЖ»     1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  
 5-дневной неделе 

10/34
0 

10/34
0 

10/34
0 

10/34
0 

10/34
0 

50/170
0 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2023. 
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 24.05.2024. 
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 20.05.2024. 
 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 недели; 
 9-е классы — 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 
учебных днях 

5–8-е классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 08.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 35 

Итого в учебном году 34 168 

 
9-й класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 
учебных недель  

Количество 
учебных дней  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 08.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 20.05.2024 6 30 

Итого в учебном году без учета ГИА* 33 163 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 
Рособрнадзор. 
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3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
5–8-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 
календарных днях 

На

чало 
Око

нчание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 92 

Выходные дни 78 

Из них праздничные дни 10 

Итого 207 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы** 20.05.2024 31.08.2024 105 

Выходные дни 78 

Из них праздничных дней 10 

Итого 220 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перспективный план внеурочной деятельности (на 2022/2027уч. год) 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ п. Тумнин реализуется из    

расчета 10 часов класс/ нед.  

3.2.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 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.  

Задачами организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

- 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; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все 

ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 
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3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

т.ч. 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 ОВЗ  -2 часа/нед 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в т.ч. направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности) -1 ч/нед 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. 

волонтёрство), 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 – 1 ч/нед 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся – 1 ч/нед 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т.д. – 1 ч/нед; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т.д– 1 ч/нед; 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов) – 1 ч/нед 
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Формы организации внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

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 предусматривается использование ресурсов других организаций 

(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

 

3.2.3. Организационный механизм организации внеурочной 

деятельности 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 

уровне ООО является план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 

часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов.  

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности отличаются, на них отводится: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности: 1-2 ч.; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся: 1-2 ч.; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 

2-4 ч., при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может 
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быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия: от 2-3 ч. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, изменяется. 

В школе реализуется следующий  план внеурочной деятельности: 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю 

 

Трудоемко

сть 

 

 

5 

класс 

6

 6 

класс 

7

 7 

класс 

8

 8 

класс 

9

 9 

класс 

 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
«Функциональная грамотность» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Россия- мои горизонты» 

(профориентация) 

 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

«В мире профессий» 1/34     1/34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Проектная деятельность школьников» 

(углубленное изучение биологии) 

  1/34 1/34  2/68 

«Проектная деятельность школьников»  

(информатика, робототехника) 

1/34 1/34    2/68 

«Проектная деятельность школьников»  

(творческое направление) 

    1/34 1/34 

«Математика  углубленно» 1/34 1/34 1/34 0 1/34 4/136 

«Практическое обществознание» 0 0 0 0 1/34 1/34 

«Школьный музей» 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

«Россия- моя история» 1/34  1/34 0 0 3/102 

Волонтеры 1/34 1/34 1/34   3/102 

«Финансовая грамотность» 0 1/34 1/34 1/34 0 3/102 

«Дружина юных пожарных» 1/34 1/34 0 0 0 2/68 

«Спортивные игры» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
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«Основы туризма и краеведения» 0 0 1/34 1/34 0 2/68 

 «Умелые руки» 1/34 0 0 0 0 1/34 

«Мастерская творческих дел» 0 0 1/34 1/34 0 2/68 

«Литературная гостиная»   1/34   1/34 

«Практическая география» 0 0 0 0 1/34 1/34 

«Отряд ЗОЖ»     1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/170 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 
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К
л
ас

с 
 

Вариативная часть ВД 

Дополнительное  изучение 

учебных предметов 

развитие личности и 

самореализации обучающихся 

удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся 

Наименование курса 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
казать 
формы 
организ

ации 

Наименование 
курса 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
казать 
формы 
организ

ации ВД 

Наименовани
е курса 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

Указать 
формы 

организации 
ВД 

5 
Проектная деятельность 

школьников, математика 
углубленно,Россия- моя 
история 

3 

кружки Спортивные 
игры, умелые 

руки 2 

секция, 
кружок Волонтеры, 

дружина 
юных 
пожарных 

2 

объединение 

6 
Проектная деятельность 

школьников, математика 
углубленно, финансовая 
грамотность 

3 

кружки Спортивные 
игры, 

литературная 
гостиная 

2 

секция, 
кружок Волонтеры, 

дружина 
юных 
пожарных 

2 

объединение 

7 Проектная деятельность 
школьников (биология 
углубленно),математика 
углубленно, финансовая 
грамотность 

3 

кружки Спортивные 
игры, 

мастерская 
творческих дел 

2 

секция, 
кружок Основы 

туризма и 
краеведения, 

Волонтеры 

2 

объединение 

8 Проектная деятельность 
школьников (биология 
углубленно), Россия- 
моя история, 
финансовая грамотность 

3 

кружки Спортивные 
игры, 

мастерская 
творческих дел 

2 

секция, 
кружок 

Основы 
туризма и 
краеведения,
школьный 
музей 

2 

объединение 

9 Математика углубленно, 
Практическое 
обществознание, 
Практическая география 3 

факульта
тивы 

Спортивные 
игры, 

проектная 
деятельность 
школьников 

(творческий 
проект) 

2 

секция, 
кружок 

Школьный 
музей, отряд 
ЗОЖ 

2 

объединение 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2023-2024 учебный год отрежен в ежегодном ПРИЛОЖЕНИИ к    

программе ООО 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, 

в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 

организации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по 

воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно 

привлечение к организации также родителей, социальных партнеров школы и 

самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающимися 

с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и условий 

ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 

 
№ п/п 

Наименование 

отдельного блока 

ресурсов 

Наименование 

ресурсов 

Наличие (по 

факту), кол-во, 

характеристики 

Требуемое для 

реализации 

программы 

Источники 

обретения 

I Материально- 
технический 

   Бюджет 

1.Оснащение 
кабинета учителя- 
предметника 

Стационарный 

компьютер 

 11 13  

 Интерактивная  

доска 

12 13  

 Проектор 11 13  

 Принтер 6 13  

2. Оснащение  
центров «Точка 
Роста» 

Лаборатории 

По химии 

По биологии 
По физике 

Оснащены  Оснащены  

3 Оснащение 
спортивного  зала 

Сетка 

баскетбольная 

 

2 2  

 Сетка волейбольная 1 1  

 Мячи 4 15  

 Лыжи, ботинки 0 15  

 Коньки 0 15  

 Набор шахмат 2 5  

4. Кабинет 
информатики 

Стационарный 

компьютер 

11 11  

 Ноутбук 19 19  
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 Интерактивная  

доска 

1 1  

 Проектор 1 1  

 Принтер 1 1  

5. Библиотека Стационарный 
компьютер  

2 5  

 Интерактивная 

доска 

0 1  

 Проектор 0 1  

7. Бесперебойный 
выход в Интернет 

Оснащено 1 1  

8. Оснащение  VI FI нет нет 1  

9 Оснащение 
серверной 

 Оборудование в 

наличии 

1 Требует обновление  

     

II Кадровый    Бюджет 

1 Администрация Директор  1 1  

 Зам. по УР 1 1  

 Зам. по ВР 0,5 1  

2 Педагоги 
 

Педагог- 

предметник 

15 15  

  Соц. Педагог 0,5 0,5  

  Педагог- 
библиотекарь 

0,5 0,5  

  Педагог- 
психолог 

0,5 0,5  

  Педагог- 
организатор 

0,5 0,5  

 Логопед 0 0,5  

3. 
Вспомогательный 
персонал 

Лаборант 0,5 0,5  

 Технический 
специалист 

0,5 0,5  

 Секретарь 1 1  

III Финансовый     

1.Бюджет 
Ванинского 
муниципального 
района 

Управление 

образования 

Ванинский 

муниципальный 

район 

   

IV Научно- 
методический 

    

ИМЦ  Ванинского 
района 

Управление 

образования 

Ванинский 

муниципальный 
район 

   

V Социальный 
(социальные 

партнёры) 

    

1. МБОУ СОШ 
Тулучи 

Договор о 

сотрудничестве 

1 1  

2 МБОУ СОШ № 4  
рп Ванино 

Договор о 

сотрудничестве 
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3 Технопарк 
«Кванториум» г. 
Комсомольск- на - 
Амуре 

Договор о 

сотрудничестве 

   

VI Нормативно- 

правовой 

(нормативно- 

правовые акты, 

соглашения, 

договоры и др.) 

    

1. Нормативно- 

правовая база в 

соответствии с  

проектом «Школа 

Минпросвещения 

России» 

    

2 Локальные акты 
Управления 
образования 

    

3 Локальные акты 
МБОУ СОШ п. 
Тумнин 

    

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующими в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 
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особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется также результатами аттестации - квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации: 

 

№ 

п/п 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации  

документами  

об образовании 

(профессиональной 

 переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационн

ая  

категория 

(%) 
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 Педагогические  

работники 

100% 70% 1-1первая -10% 

2-высшая -20% 

 Руководящие  

работники 

100% 100% 1-1 первая- 50% 

 Иные работники 100% 100% - 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 

раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 
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Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие.  

 

3.5.2. Психолого- педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

- способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом  

- социальным  

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в т.ч.: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при 

наличии); 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

(указать при наличии); 

- обучающихся с ОВЗ  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; (краткое 

описание диагностических процедур, методик, графика проведения - при 

наличии) 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; (расписание консультаций и 

сотрудников, уполномоченных их проводить) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

( Приложение- План работы педагога- психолога, план работы соц. педагога) 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
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предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хо зяй ствен но го, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной проф союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
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клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образо вания, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 
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безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в т.ч. адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-по лезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 
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- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

(https://tumnin.edu.27.ru/- где размещена соответствующая информация);  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

https://tumnin.edu.27.ru/-
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- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в т.ч. 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации1.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в 

случае реализации адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 
№ 

п/п 

 

Компоненты информационно-

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной  

форме по каждому предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана ООП ООО 

в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

+ 2023-2024 уч.год 

2 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

+  

                                                        
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(последняя редакция)  
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152ФЗ (последняя редакция)  
 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

(последняя редакция) 
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одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических 

изданий, в т.ч. специальных изданий для 

обучающихся с ОВЗ 

+ + 

4 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 

альбомы изобра- зительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документаль- ных материалов и 

др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

+ + 

5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

+ + 

6 Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

+ + 

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

+ + 

8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

+ + 

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+ + 

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробез- опасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в т.ч.: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 
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учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерская  для организации учебного процесса;  

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой,   

читальным залом; 

- спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы;  

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в т.ч. специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят:  

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- учебный кабинет истории и обществознания; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет биологии,  химии; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии- 2 каб; 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО 

организацией предусматрено только инклюзивное образование.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
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- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- стол ученический  

- стул ученический  

- шкаф для хранения учебных пособий; 6 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

-доска интерактивная; 

-проектор 

- компьютер с выходом в Интернет 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, 

в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, 

компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для чтения; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 
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вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных 

и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться 

с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных 

рабочих мест для педагогических работников, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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4.1.1. Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных результатов, 

представленные в данном разделе определяют содержание структурного компонента 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего» и состав инструментария для оценочных процедур, а также 

учитываются при разработке всех структурных компонентов содержательного раздела. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в структуре данного раздела 

выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
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учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также по 

блокам сформированности личностных образовательных результатов основного общего 

образования, которые отражают особенности развития личности подростка в следующих 

социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир». 

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их 

развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться 

систематическим применением системно-деятельностного подхода на протяжении всех лет 

обучения, на всех без исключения учебных предметах и курсах внеурочной деятельности. В 

связи с этим в разделе показаны взаимосвязи с программой развития универсальных учебных 

действий и системой оценки. Для каждого универсального учебного действия приведены 

типовые задачи их применения, систематическое использование которых в образовательной 

деятельности обеспечивает обучающимся достижение метапредметных результатов, а также 

оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать динамику развития у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты структурированы по классам с учетом специфики учебных 

предметов. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
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разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста- описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формированиявсех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения 

и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно- смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

В    структуре    предметных    планируемых    результатов    выделяются    блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся   к   

каждому   учебному   предмету:   «Русский   язык»,   «Литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история»,    

«Обществознание»,    «География»,    «Математика»,    «Информатика», 

«Физика»,    «Биология»,    «Химия»,    «Изобразительное    искусство»,    «Музыка», 
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«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включен круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которым принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырѐх междисциплинарных учебных программ —«Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 



6
56 

 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов, курсов основного 

общего образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

В ходе изучения средствами всех учебных предметов, курсов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов, курсов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию  самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
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осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать 

и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере   развития   познавательных   универсальных   учебных   действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
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Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и 

на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Личностные планируемые результаты 

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации. 

При структуре личностных результатов мы выбрали блочный подход, позволяющий 

одиннадцать ключевых компетенций дифференцировать и подвести под общие показатели 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Выделены следующие структурные компоненты: мотивационный, компетентностный, 

эмоционально-ценностный и действенно-практический. 

Мотивационный компонент личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 

 ответственное отношение к учению; 

 мотивацию к обучению целенаправленной познавательной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное отношение к труду; развитие опыта участия в социально значимом труде. 

Компетентностный компонент личностных результатов освоения основной 

образовательной программы включает: 

 знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

 основы правовой и экологической культуры, соответствующей современному уровню 

правового и экологического мышления; 

 правовой опыт и экологически ориентированную рефлексивно-оценочную и практическую 

деятельность в жизненных ситуациях; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных   проблем на 
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основе личностного выбора; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста ,взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и на дорогах. 

Эмоционально-ценностный компонент личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 

 воспитание патриотизма, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостные мировоззрения, соответствующие современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающие социальные, культурные, языковые, духовные 

многообразия современного мира; 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и отвественное отношение к 

собственным поступкам; 

 воспитание ценности здорового и безопасного уровня жизни, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 эстетическое сознание через омовение художественного населения народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Действенно-практический компонент личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 

 деятельностный характер осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

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

мира; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций, с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 

нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно- 

преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 
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3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), 

смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация. Данные результаты конкретизированы для обучающихся пятого, шестого, 

седьмого, восьмого и девятого классов (таблица 1). 

По вышеперечисленным критериям мы можем судить о степени воспитанности 

обучающегося в условиях освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, о готовности и способности ставит цели и строить жизненные планы. Все это 

служит исходным моментом для выявления уровней личностных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования школьниками: 

оптимальный, допустимый, элементарный, критический. 
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Таблица 1.2.3.1. 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы) 

 

№ 
Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Фрагментарное 

применение способ- 
ностей проявлять 

гражданскую позицию в 
ситуациях, связанных с 

1.1. Частичное 

применение способно- 
стей  проявлять 

гражданскую позицию в 
различных      школьных 

1.1. Несистематичес-кое 

применение способ- 
ностей проявлять граж- 

данскую позицию в 
различных      социальных 

1.1. В целом успешное, 

применение  способ- 
ностей проявлять 

гражданскую позицию в 
различных      социальных 

1.1. Сформированность 

российской граждан- 
ской идентичности: 

патриотизма, 
уважения к Отечеству, 

  жизнедеятельно-стью 

пятиклассника 

Знаниевый 
компонент: 

– фрагментарные 

знания о технологиях 
анализа содержащейся 

в   различных   источни- 

ках информации о 
событиях и явлениях 

ситуациях 

Знаниевый 

компонент: 

– отдельные знания о 
технологиях анализа 

содержащейся в различ- 

ных источниках инфор- 
мации о событиях и 

явлениях   прошлого   и 
настоящего России, еѐ 

ситуациях 

Знаниевый компонент: 

– общие,   но не 

структурированные 

знания о технологиях 
анализа содержащейся в 

различных  источниках 

информации о событиях 

и явлениях прошлого и 

настоящего России, еѐ 

ситуациях 

Знаниевый компонент: 

– сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о 
технологиях анализа 

содержащейся в различ- 

ных источниках инфор- 

мации о событиях и 

явлениях    прошлого    и 

прошлому и 
настоящему многона- 

ционального народа 
России 

Знаниевый 

компонент: 

– сформированные 

систематические знания о 

технологиях анализа 
содержащейся в 

  прошлого   и насто- 

ящего России,  еѐ 

многонационального 
народа,  событий  в 

соответствии     с 

принципом историзма в 
их    динамике, 

взаимосвязи     и 

взаимообусловлен- 

ности 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно проя- 

вляющаяся потреб- 

ность давать 
обоснованные оценки 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 
принципом историзма в 

их динамике, взаимо- 

связи и взаимообуслов- 
ленности 

Мотивационный 

компонент: 

- частично проявля- 
ющаяся потребность 

давать обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему Отечества, 

социальным событиям 
и процессам; 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии  с 
принципом историзма в 

их  динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом успешная, но 

не систематически 

проявляющаяся 
потребность  давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоящему 

Отечества, социальным 

настоящего  России, еѐ 

многонационального 

народа, событий  в 
соответствии    с 

принципом историзма в 

их   динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформи- 

рованная потребность 
давать обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему    Отечества, 
социальным событиям и 

различных источниках 

информации  о 

событиях и явлениях 
прошлого и настоящего 

России, еѐ 

многонационального 
народа, событий в 

соответствии  с 

принципом историзма в 

их  динамике, 
взаимосвязи  и 

взаимообусловленности 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная 

потребность давать 



6
62 

 

 

  прошлому и 
настоящему Отечества, 

социальным событиям 

и процессам; 
– фрагментарно 

проявляющаяся 

ориентация на 
проявление уважения к 

представителям других 

наций 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарное 

применение 
способностей проявлять 

гражданскую позицию 

в ситуациях, связанных 

с жизнедеятельностью 

пятиклассника 

– частично 
проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения к 
представителям других 

наций 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное 
применение 
способностей проявлять 

гражданскую позицию 

в различных школьных 

ситуациях 

событиям и процессам; 
– в целом успешная, но 

несистематически 

проявляющаяся 
ориентация  на 

проявление уважения к 

представителям других 
наций 

Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

способностей проявлять 
гражданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 

процессам; 
– в  целом 

сформированная 

ориентация   на 
проявление уважения к 

представителям других 

наций 

Деятельностный 

компонент: 

-в целом успешное, но 

содержащее отдельные 
пробелы, применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 
различных социальных 

ситуациях 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему Отечества, 
социальным событиям и 

процессам; 

– сформированная 

ориентация на 
проявление уважения к 

представителям других 

наций 

Деятельностный 

компонент: 

– успешное и 

систематическое 

применение 
способностей проявлять 
гражданскую позицию в

 различных 
социальных ситуациях 

1.2. Фрагментарная 

демонстрация 
осознанности   своей 

этнической 

принадлежности, 
знаний истории, языка, 

культуры    своего 

народа,  своего  края, 

основ   культурного 
наследия   народов 

России и человечества 

Знаниевый 

компонент: 

– фрагментарные 
знания истории, языка, 

культуры своего 

народа,    своего    края, 
основ культурного 

1.2.   Частичная 

демонстрация 
осознанности   своей 

этнической 

принадлежности, 
знаний истории, языка, 

культуры     своего 

народа, своего   края, 

основ  культурного 
наследия    народов 

России и человечества 

Знаниевый 

компонент: 

– отдельные знания 
истории, языка, 

культуры  своего 

народа, своего  края, 
основ культурного 

1.2. В целом успешная, но 

не систематическая 
демонстрация 

осознанности своей 

этнической 
принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 
культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Знаниевый компонент: 

– общие, но не 
структурированные 

знания истории, языка, 

культуры своего народа, 
своего края, основ 

1.2. В целом успешная, но 

содержащая отдельные 
пробелы,  демонстрация 

осознанности   своей 

этнической 
принадлежности, знаний 

истории,     языка, 

культуры своего народа, 

своего края,   основ 
культурного  наследия 

народов   России  и 

человечества 

Знаниевый компонент: 

– сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы, знания 

истории,  языка, 
культуры своего народа, 

1.2. Осознанность 
своей   этнической 
принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры     своего 

народа, своего  края, 
основ  культурного 

наследия    народов 

России и человечества. 

 

Знаниевый 

компонент: 

– сформированные 
систематические знания 

истории, языка, 

культуры своего 
народа,    своего    края, 
основ культурного 
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  наследия народов 

России и человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно 

проявляющаяся 
потребность  изучать 

историю,    язык, 

культуру своего края, 
основы культурного 

наследия  народов 

России и человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарная 

демонстрация 
осознанности   своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 
культуры    своего 

народа, своего   края, 

основ  культурного 
наследия   народов 

России и человечества 

наследия народов 

России и человечества 

Мотивационный 

компонент: 
– частично 
проявляющаяся 

потребность  изучать 

историю,    язык, 
культуру своего края, 

основы культурного 

наследия  народов 
России и человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– частичная 

демонстрация 
осознанности   своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 
культуры    своего 

народа, своего   края, 

основ  культурного 
наследия   народов 

России и человечества 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– в     целом 

сформированная, но не 
систематически 

проявляющаяся 

потребность   изучать 
историю, язык, культуру 

своего края,   основы 

культурного  наследия 

народов России и 
человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, но 
несистематическая 

демонстрация 

осознанности   своей 
этнической 

принадлежности, знаний 

истории,    языка, 
культуры своего народа, 

своего края,   основ 

культурного  наследия 

народов  России  и 
человечества 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 
человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– в     целом 
сформированная 

потребность   изучать 

историю, язык, культуру 
своего края,   основы 

культурного  наследия 

народов России и 

человечества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, но 
содержащая отдельные 

пробелы, демонстрация 

осознанности  своей 
этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 
своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 
человечества 

наследия народов 

России и человечества 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная 

потребность  изучать 
историю,    язык, 

культуру своего края, 

основы  культурного 
наследия  народов 

России и человечества 

Деятельностный 

компонент: 
– успешная и 

систематическая 

демонстрация 
осознанности   своей 

этнической 

принадлежности, знаний 
истории, языка, культуры

    своего 

народа, своего   края, 
основ  культурного 

наследия   народов 

России и человечества 

1.3. Следование 

ценностным 
установкам 

многонационального 

российского общества, 

преимущественно по 
внешним 
рекомендациям 

1.3. Частичное 

следование ценностным 
установкам 

многонационального 

российского общества 

Знаниевый 

компонент: 
– отдельные знания о 

1.3. В целом успешное, но 

не всегда 

систематическое 
следование ценностным 

установкам 
многонационального 

российского общества 
Знаниевый компонент: 

1.3. В целом осознанное 

следование ценностным 
установкам 

многонационального 

российского общества 

Знаниевый компонент: 

– сформированные, но 

содержащие отдельные 

1.3. Сформирован-- 

ность 

гуманистических, 
демократических и 

традиционных 
ценностей 

многонационального 
российского общества. 
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  Знаниевый 

компонент: 

– фрагментарные 

знания о 

гуманистических, 
демократических и 

традиционных 
ценностях 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 
внешней мотивации к 

приобщению к 

гуманистическим, 
демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– следование 

ценностным 

установкам 
многонационального 

российского общества, 
преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 
(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 
многообразия, мораль, 

нравственность, 
гуманизм, добро, долг, 

гуманистических, 
демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный 

компонент: 
– интерес к 
приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 
ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное следование 
ценностным установкам 

многонационального 

российского общества 
(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 
многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 
ответственность, право) 

– общие, но не 

структурированные 

знания   о 

гуманистических, 
демократических и 

традиционных ценностях 
многонационального 

российского общества 

Мотивационный 

компонент: 
– в целом 

сформированная, но не 

систематически 

проявляющаяся, 

мотивация на 
приобщение к 
гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 
ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, но 

не всегда 

систематическое 
следование ценностным 
установкам 

многонационального 

российского общества 
(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 
многообразия, мораль, 

нравственность, 
гуманизм, добро,   долг, 

пробелы, знания о 

гуманистических, 

демократических и 
традиционных ценностях 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на 
приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 
ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом осознанное 
следование ценностным 

установкам 

многонационального 
российского общества 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 
социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 
совесть, моральная 

ответственность, право) 

Знаниевый 

компонент: 

– сформированные 

системные знания о 
гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностях 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая мотивация 

на приобщение к 
гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 
многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

– интериоризация 
(переход во внутренний 

план) гуманистических, 

демократических и 
традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества, 
осознанное следование 

ценностным 

установкам 
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  совесть, моральная 

ответственность, право) 

 совесть, моральная 

ответственность, право) 

  

1.4. Совершение 

ответственных 
поступков, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

Знаниевый 

компонент: 

– элементарные знания 

об обязанностях 
гражданина Российской 

Федерации 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации на 
совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

Деятельностный 

компонент: 

– совершение 

ответственных 
поступков, 

преимущественно по 

внешним 
рекомендациям 

1.4. Наличие 
частичного осознания 
смысла совершаемых 

поступков 

Знаниевый 

компонент: 

– отдельные знания о 
Конституционных 

основах 

государственного строя 

Российской Федерации 

Мотивационный 

компонент: 
– частично 

проявляющаяся 
мотивация на 

совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное осознание 

смысла совершаемых 
поступков 

1.4. В целом наличие 

ответственности, но не 
всегда системности в 

совершении осознанных 

поступков 

Знаниевый компонент: 
– общие, но   не 

структурированные 

знания об  основах 

государственного строя 
РФ, правах и свободах 

гражданина,    его 

обязанностях 

Мотивационный 

компонент: 
– в  целом 

сформированная, но не 

всегда активно 

проявляющаяся 
мотивация на 

совершение 

ответственных 
поступков перед 

Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– В целом наличие 

ответственности, но не 

всегда системности в 
совершении осознанных 
поступков 

1.4. В целом наличие 

сформированного 

чувства 
ответственности в 
совершении осознанных 

поступков перед 

Родиной 

Знаниевый компонент: 

– наличие 
сформированных, но 

содержащих отдельные 

пробелы, знаний 
Конституционных основ 

РФ 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на 
совершение 

ответственных 

поступков перед 
Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом наличие 

сформированного 

чувства ответственности 

в совершении 

осознанных поступков 
перед Родиной 

1.4. Сформированность 

чувства ответствен- 
ности и долга перед 

Родиной. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание Конституции 

Российской Федерации, 

в том числе 
конституционных 

обязанностей 

гражданина РФ 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая мотивация 

на совершение 
ответственных 

поступков  перед 

Родиной 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление чувства 

ответственности в 
совершении 

осознанных поступков 

перед Родиной 

1.5. Ориентация на 

расширение знаний о 

мире профессий и 
профессиональных 

1.5. Демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 
процессе   ознакомления 

1.5. Наличие общих 

знаний технологий 

выбора и построения 
дальнейшей 

1.5. Наличие интереса к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 
индивидуальной 

1.5. Сформирован- 

ность ответственного 

отношения к 
осознанному выбору и 
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  предпочтений, с 

учѐтом потребностей 

региона 

Знаниевый 

компонент: 
– знание мира 

профессий  и 

профессиональных 
предпочтений, с учѐтом 

потребностей региона 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

расширению знаний о 

мире профессий и 
профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

потребностей региона 
 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного 
отношения к труду в 

процессе  личностно 

значимой деятельности 

с миром профессий, в 

том числе, профессий 

региона 

Знаниевый 

компонент: 

– знание мира 

профессий  и 
профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

своих 
профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

ознакомлению с миром 
профессий с учѐтом 

своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 

Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе ознакомления 
с миром профессий, в 

том числе, профессий 

региона 

индивидуальной 
траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 
профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

Знаниевый компонент: 

– общие,  но не 
структурированные 

знания  технологий 

выбора и построения 
дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 
на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 
устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

Мотивационный 

компонент: 

– не всегда 

проявляющийся интерес 

к осознанному выбору и 
построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 
на базе ориентировки в 

мире профессий и 
профессиональных 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 
профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 
интересов и 

потребностей региона 

Знаниевый компонент: 

– в целом 
сформированные,  но 

содержащие  отдельные 
пробелы,    знания 

технологий выбора  и 

построения дальнейшей 

индивидуальной 
траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий  и 
профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 
интересов и 

потребностей региона 

Мотивационный 

компонент: 
– в целом наличие 

интереса к осознанному 

выбору и построению 
дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 
траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 
профессиональных 

предпочтений, с 

учѐтом устойчивых 
познавательных 

интересов и 

потребностей региона, 

а также на основе

 формирования 
уважительного 

отношения к труду, 

развития    опыта 
участия  в социально 

значимом труде. 

Знаниевый 

компонент: 
– сформированные 

системные  знания 

технологий выбора и 
построения дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 
на базе ориентировки в 

мире  профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 
устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

Мотивационный 
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    предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 
интересов и 

потребностей региона 

Деятельностный 

компонент: 
– в целом успешное, но 

не всегда системное 

проявление 
уважительного 

отношения к труду в 

учебной деятельности 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 
интересов и 

потребностей региона 

Деятельностный 

компонент: 
– в целом проявление 

уважительного 

отношения к  труду в 
процессе  социально 

значимой деятельности 

компонент: 

– наличие устойчивого 
интереса к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 
индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 
профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

устойчивых 
познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

Деятельностный 

компонент: 
– проявление 

сформиро-ванного 

уважительного 
отношения к труду в 

процессе социально 

значимой деятельности 

1.6. Сформирован- 

ность целостного, 

социально ориен- 
тированного взгляда на 

мир с учетом 

многообразия народов, 
культур и религий. 

Знаниевый 

компонент: 
– наличие базовых 

исторических зна-ний, а 

также представлений о 

закономерностях 
развития челове- 

1.6. Сформирован- 

ность  системы 

взглядов, оценок и 
образных 

представлений о мире и 

месте в нѐм человека, 
общее отношение к 

окружающей 

действительности и 
самому себе. 

Знаниевый 

компонент: 

–   наличие   представл- 
ений о закономерностях 

1.6. Сформирован-ность 

системы взглядов, 

оценок и образных 
представлений о мире и 

своем в нѐм месте, 

положительное 

отношение к 

окружающей 
действительности и 
самому себе. 

Знаниевый компонент: 

– наличие представле- 

ний   о   закономерностях 
развития человеческого 

1.6. Сформирован-ность 

целостного    мировоз- 

зрения, включающего 
осознание   жизненных 

позиций  людей, их 

убеждений,     идеалов, 
принципы  познания  и 

деятельности, 

ценностные ориентации. 

Знаниевый компонент: 

– сформированность 

представлений о законо- 

мерностях     функциони- 
рования     человеческого 

1.6. Сформирован- 

ность  целостного 

мировоз-зрения, 

соответству-ющего 
современному уровню 
развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социаль-ное, 
культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 
Знаниевый 



6
68 

 

 

  ческого общества с 

древности до наших 

дней 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие потреб-ности 

в приобрете-нии 
исторических знаний о 

социаль-ных явлениях 

ориентация на их 
практическое приме- 

нение в ближайшем 

окружении 

Деятельностный 

компонент: 

– освоение приемов 

работы с социально 

значимой информа- 
цией, ее осмысление 

развития человеческого 

общества в социальной, 

научной и культурной 
сферах 

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на 

практическое 

применение знаний о 

социальной 

действительности в 

ближайшем окружении 

Деятельностный 

компонент: 
– умение 

анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать содержа- 

щуюся в различных 

источниках информа- 
цию о различных 

событиях и явлениях 

общества в социальной, 

экономической, научной 

и культурной сферах 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление изучать 

социальные роли, 
выявлять свое место и 

позицию в социуме 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление способно- 

стей делать необходимые 
выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 
культурной сферах 

Мотивационный 

компонент: 

– желание соизмерять 
собственные идеалы и 

принципы с общест- 

венными ценностями 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализировать, 

сопоставлять  и 
оценивать содержа- 

щуюся в различных 

источниках информацию 

о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего, 

способность определять 

и аргументировать свое 
отношение к ней 

компонент: 

– понимание основных 
принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 
теорий общественного 

развития во всех сферах 

жизни общества 

Мотивационный 

компонент: 
– потребность в осмыс- 

лении социального, 

культурного, духовного 

аспектов жизни 
общества 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст- 
венной активной 

позиции в 
общественной жизни, для 

решения типичных задач        

в        области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

2 Смыслообразова- 

ние 

2.1. Сформирован- 
ность социальной роли 

обучающегося основной 

школы 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание общест- 

венной значимости 
процесса обучения; 

– знание последствий 

безграмотности 
личности 

2.1. Сформирован- 
ность положительного 

отношения к учению, 

стремление к 
улучшению 

образовательных 

результатов 

Знаниевый 

компонент: 

– знание  важности 

процесса обучения в 
своей личностной 

2.1. Сформирован-ность 
ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 
самопознанию 

Знаниевый компонент: 

– знание важности 

процесса обучения в 

своей жизненной 
перспективе 

Мотивационный 

компонент: 

2.1. Сформирован-ность 
ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 
саморазвитию 

Знаниевый компонент: 

– знание важности 

процесса обучения в 

своей профессиональной 
перспективе 

Мотивационный 

компонент: 

2.1. Сформирован- 
ность ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Знаниевый 

компонент: 
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  Мотивационный 

компонент: 

– желание проявить 

себя в роли школьника, 
друга 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие со 
сверстниками на 

уроках, переменах, 

– адекватная реакция на 
оценку учителя 

перспективе 

Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

самопознании в разных 

формах деятельности 

(учеба, общение, 
творчество) 

Деятельностный 

компонент: 
– проявление позитив- 

ной активности, 

направленной на 

получение одобрения 
своих поступков в 

школьном социуме от 

сверстников 

– интерес к изучению 

своих личностных 

ресурсов, важных для 
овладения знаниями 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление к 
рефлексии на свой 

внутренний, интимный 

мир, поиск своих 
возможностей 

– стремление         к 
саморазвитию в 

привлекательной для 

себя деятельности 

Деятельностный 

компонент: 
– анализ своих лично- 

стных поступков в 

школьном социуме, 
попытка реализоваться в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

– знание важности 

процесса качественного 

обучения в реализации 
своих жизненных 

планов 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к само- 
образованию в урочной 

и внеурочной деятель- 

ности 

Деятельностный 

компонент: 

– дополнительные заня- 
тия определенным 

учеб-ным предметом; 

– целенаправленное 
уча-стие в олимпиадах, 

конкурсах, акциях 

2.2.  Сформирован- 

ность коммуникати- 
вной компетентно-сти 

с детьми или 

взрослыми 

Знаниевый 

компонент: 

–знание эффективных 

правил взаимо-действия 
со взрослыми и 

сверстниками 

Мотивационный 

компонент: 
– потребность в 

общении со значимыми 

для себя людьми 

Деятельностный 

компонент: 

2.2 Сформированность 

коммуникативной 
компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками и 
взрослыми в различной 

деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание приемов 

убеждения в общении 

Мотивационный 

компонент: 

– желание быть 

полезным для своих 
близких, готовность 

поделиться с ними 
своими переживаниями 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 
компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 
старшего и младшего 

возраста, взрослыми. 

Знаниевый компонент: 

– знание механизмов 

манипулирования и 

способов их противо- 
стоянию 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к общению 
со сверстниками, 

установлению 
доверительных 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 
компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 
старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной и других видов 
деятельности. 

Знаниевый компонент: 

– знание приемов 

общения с людьми 

разного возраста 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 
включѐнным в 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 
компетентности  при 

взаимодействии    со 

сверстниками, детьми 
старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образователь- 

ной, общественно 
полезной,   учебно- 

исследователь-ской, 

творческой и  других 
видов деятельности. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание эффективных 
приемов вербального и 
невербального общения 
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  – дружественное в 

целом общение с 

одноклассниками, 
родственниками и 

учителями 

Деятельностный 

компонент: 
– умение 

договариваться со 
сверстниками и 

конструктивно 
отстаивать свою 

позицию со взрослыми 

отношений 

Деятельностный 

компонент: 
– умение вербально 

формулировать свои 

потребности и желания, 

не  вступающие  в 
противоречие   с 

общественными 

ценностями 

конструктивную 

референтную группу 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить 

индивидуальный подход 
к участнику коммуни- 

кации с учетом его 

личностных и возраст- 
ных особенностей 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

активным участником в 
конструктивной 

референтной группе 

Деятельностный 

компонент: 
– умение  находить 

индивидуальный 

подход к участнику 
коммуни-кации с 

учетом возраста, пола, 

статуса и социальной 
роли 

2.3.Сформированные 

навыки сотрудни- 

чества со взрослыми и 

сверстниками в 
привычных социал-ных 

ситуациях. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание базовых 

правил нравственного 

поведения в мире 
природы и людей; 

– знание эффектив-ных 

способов 

взаимодействия со 
сверстниками и 

взрослыми. 

Мотивационный 

компонент: 

– желание помогать, 

учитывая собствен-ные 
возможности. 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с представи- 

телями ближайшего 
окружения. 

Знаниевый 

компонент: 
– знание правил 

установления 

доверительных 

отношений 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

эмоционально- 

доверите-льных 

конструктивных 
взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми 

Деятельностный 

компонент: 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог  с  представи- 

телями   ближайшего 
окружения  устанавли- 

вать    безопасную 

коммуникацию  с 
незнакомыми людьми 

Знаниевый компонент: 

– понимание закономер- 

ностей передачи и 
восприятия информации 

в реальном и 

виртуальном простран- 
стве 

Мотивационный 

компонент: 
– заинтересованность во 

взаимодействии с 

представителями 

ближайшего окружения 
Деятельностный 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

Знаниевый компонент: 
– знание интеллекту- 

альных и эмоциональных 

составляющих процесса 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

расширению средств 
общения в разных 

ситуациях 

Деятельностный 

компонент: 
– использование адек- 

ватных средств общения 

со сверстниками, 
родителями, учителями 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нѐм 
взаимопонимания. 

Знаниевый 

компонент: 
– знание приемов 

активного слушания, 

- понимание значения 

дистанции в общении и 
применении  разных 

средств коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публичного 
выступления, 

искусством 
убеждающего воздей- 
ствия в общении с 
людьми 
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  Деятельностный 
компонент: 

– наличие базовых 
навыков совместной 

продуктивной 

деятельности 

– выстраивание на 

уроке, во внеурочной 

деятельности и в 
повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

компонент: 

– умение вежливо и 
безопасно общаться со 

знакомыми и 

малознакомыми людьми 

 Деятельностный 

компонент: 

–умение воспринимать 

скрытые сообщения в 
общении; 

- выявление истинных 

мотивов в общении с 
собеседниками 

2.4.Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 
жизни 

Знаниевый 

компонент: 

– знание базовых 
ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация на 
сохранение и 
укрепление здоровья 

выражена 

незначительно, 
значимость здоровья в 

иерархии ценностей не 

достигает высокого 

уровня. 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 
ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

2.4. Формирование 

ценности здорового 

образа жизни 

Знаниевый 

компонент: 

– знание некоторых 

ценностей здорового и 
безопасного образа 

жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

развитии ценности 

здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых ценностей 
здорового и 

безопасного образа 

жизни в социуме. 

2.4. Значение сформиро- 

ванности ценности 

здорового и безопасного 
образа жизни 

Знаниевый компонент: 

– знание, понимание 

важности ценностей 

здорового и безопасного 
образа жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению и 

развитие ценностей 
здорового и безопасного 

образа жизни. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление  своих 

сформировавшихся 
ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни 

2.4. Значение сформиро- 

ванности  ценности 

здорового и безопасного 
образа    жизни 

обусловливается  тем, 

что  строится  на 

валеологических знаниях 
для эффективности 

формирования 

гармоничных 
взаимоотношений 

личности      и 

окружающего мира, 
показателем 

результативности 

которых является 

здоровье человека. 

Знаниевый компонент: 
– знание различных 

приемов взаимодействия 

с людьми 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие желания ве- 
сти здоровый образ 

жизни, наличие интереса 

к своему здоровью. 

Деятельностный 

компонент: 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 
жизни. 

Знаниевый 

компонент: 

– сформировано знание 
ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 
осмыслении ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст- 
венной активной 

позиции ценности 

здорового и 
безопасного образа 

жизни 
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     – тенденция к анализу 

здорового образа жизни, 

как реализуется в 
поведении, привычках и 

действиях у других 
детей. 

 

2.5. Формирование 

усвоения правил 
индивидуального  и 

коллективного 

безопасного поведе-ния 
в чрезвычайных 

ситуациях,   обуслов- 

ленных   спецификой 

промышленного 
региона,  угрожающих 

жизни и  здоровью 

людей,       правил 
поведения        на 

транспорте    и на 

дорогах. 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание 
общественной значи- 
мости процесса 

формирования усво- 

ения  правил 

индивидуального   и 
коллективного   безо- 

пасного  поведения в 

чрезвычайных  ситуа- 
циях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного региона, 
угрожающих   жизни   и 
здоровью людей, 

2.5. Формирование 

усвоения  правил 
индивидуального   и 

коллективного безо- 

пасного поведения в 
чрезвычайных ситуа- 

циях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного региона, 
угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения   на 
транспорте и на 

дорогах. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание некоторых 

правил и их 

применение при 
взаимодействии  с 

другими людьми, как 

как группового, так и 
индивидуального безо- 

пасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, обусловлен- 
ных   спецификой 

промышленного 

региона,  угрожающих 
жизни и   здоровью 
людей, правил 

2.5. Значение сформиро- 

ванности  усвоения 
правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуа- 

циях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного   региона, 
угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения    на 
транспорте и на 

дорогах. 

Знаниевый компонент: 

– знание правил и их 

применение при 
взаимодействии  с 

другими людьми, как как 

группового, так и 
индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситу- 
ациях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного региона, 

угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах. 
Мотивационный 

2.5. Значение усвоения 

правил индивидуального 
и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситу- 
ациях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного  региона, 

угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил 

поведения   на 

транспорте и на 
дорогах. 

Знаниевый компонент: 

– знание различных 

приемов взаимодействия, 

как группового, так и 
индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситу- 
ациях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного региона, 
угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах. 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие понимание 
общественной значи- 

2.5. Сформирован- 

ность усвоения правил 
индивидуального  и 

коллективного безо- 

пасного поведения в 
чрезвычайных ситу- 

ациях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного  региона, 
угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения  на 
транспорте и на дорогах. 

Знаниевый 

компонент: 
– сформировано знание 

правил 

индивидуального и 

коллективного 
безопасного поведения в 

чрезвычайных ситу- 

ациях, обусловленных 
спецификой промыш- 

ленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью  людей, 
правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
Мотивационный 
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  правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

Мотивационный 

компонент: 

– процесс формиро- 

вания усвоения правил 
индивидуаль-ного и 

коллективного 

безопасного поведе-ния 
в чрезвычайных 

ситуациях,    обуслов- 

ленных   спецификой 

промышленного 
региона,  угрожающих 

жизни и   здоровью 

людей,      правил 
поведения      на 

транспорте и на дорогах 

выражен 
незначительно. 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие  базовых 
правил индивиду- 

ального и 
коллективного   безо- 
пасного  поведения в 

чрезвычайных   ситу- 

ациях, обусловлен-ных 
спецификой 

промышленного 

региона,   угрожающих 

жизни и  здоровью 
людей,     правил 

поведения  на 
транспорте и на 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

развитии общественной 
значимости процесса 

формирования усвоения 

правил 
индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуа- 
циях, обусловленных 

спецификой 

промышленного 
региона,  угрожающих 

жизни и  здоровью 

людей,     правил 
поведения     на 

транспорте   и  на 

дорогах. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых правил 

индивидуального и 
коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуа- 
циях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного региона, 

угрожающих   жизни   и 

здоровью людей, 

правил   поведения   на 

компонент: 

– интерес - понимание 
общественной 

значимости  процесса 

формирования усвоения 
правил индивидуального 

и  коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных    ситу- 
ациях, обусловленных 

спецификой  промыш- 

ленного     региона, 
угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление   своих 

сформировавшихся 
правил индивидуального 

и   коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуциях, 
обусловленных  специи- 

фикой промышленного 

региона,   угрожающих 
жизни и  здоровью 

людей, правил поведения 

на транспорте  и на 
дорогах. 

мости  процесса 

формирования усвоения 

правил индивидуального 
и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуа- 

циях, обусловленных 
спецификой промыш- 

ленного   региона, 

угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах. 

Деятельностный 

компонент: 

-использование адек- 

ватных средств общения 

через знания правил 
индивидуального и 

коллективного безопас- 

ного поведения в 
чрезвычайных 

ситуациях,    обуслов- 

ленных   спецификой 
промышленного 

Региона,  угрожающих 

жизни и   здоровью 

людей, правил поведения 
на транспорте  и на 

дорогах. 

компонент: 

– потребность в осмы- 
слении общественной 

значимости процесса 

формирования усвоения 
правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 
чрезвычайных ситу- 

ациях, обусловленных 

спецификой промыш- 
ленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью  людей, 

правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация собст- 

венной активной 
позиции своих знаний 

правил 

индивидуального и 
коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситу- 

ациях, обусловленных 
спецификой промыш- 

ленного региона, 

угрожающих жизни и 
здоровью  людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
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  дорогах. транспорте и на 

дорогах. 

   

2.6. Участие в 

школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 
экономических 

особенностей. 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание общест- 

венной   значимости 

участие в   школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах  возраст-ных 

компетенций с учѐтом 
региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 
экономических 

особенностей. 

Мотивационный 

компонент: 

–процесс 
формирования своего 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 
пределах возраст-ных 

компетенций с учѐтом 
региональных, 

2.6. Участие в 

школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 
экономических 

особенностей. 

Знаниевый 

компонент: 

– участие в школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, этно- 
культурных, 

социальных и 

экономических 
особенностей. 

Мотивационный 

компонент: 

– частично проявляя- 
ющаяся мотивация на 

совершение лично- 

стного участия в 
школьном само- 

управлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 
региональных,       этно- 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 
региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 
экономических 
особенностей. 

Знаниевый компонент: 

– знание важности 

участия в школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 
региональных, этно- 

культурных, социальных 

и экономических 

особенностей. 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформи- 

рованная, но не всегда 
активно проявляющаяся 

мотивация на совер- 

шение участия в 

школьном самоуправ- 
лении и общественной 

жизни в пределах 

возрастных компетенций 
с учѐтом региональных, 

этнокультурных,     соци- 
альных и экономических 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 
региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 
экономических 
особенностей. 

Знаниевый компонент: 

– знание различных 

приемов взаимодействия 

с людьми в школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 

региональных, этно- 

культурных, социальных 

и экономических 
особенностей. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

расширению средств 

общения в разных 
ситуациях личного 

участия в школьном 

самоуправлении  и 
общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных,         этно- 
культурных, социальных 

2.6. Участие в 

школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 
экономических 

особенностей. 

Знаниевый 

компонент: 

– сформировано 

понимание участия в 
школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 

региональных, этно- 

культурных, 
социальных и 

экономических 

особенностей. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публичного 
выступления и 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 
пределах      возрастных 
компетенций с учѐтом 



6
75 

 

 

  этнокультурных, 
социальных и 

экономических 

особенностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– базовое Участие в 

школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни в 

пределах возраст-ных 

компетенций с учѐтом 
региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 
особенностей. 

культурных, 
социальных и 

экономических 

особенностей. 

Деятельностный 

компонент: 
– демонстрация тех 

развитых личностных 

качеств в школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 
региональных, этно- 

культурных, 

социальных и 
экономических 

особенностей. 

особенностей. 

Деятельностный 

компонент: 
– проявление своего 

сформировавшегося 

участия в школьном 

самоуправлении и 
общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 
региональных, этно- 

культурных, социальных 

и экономических 

особенностей. 

и экономических 

особенностей. 

Деятельностный 

компонент: 

–  использование 

адекватных средств 

общения в школьном 
самоуправлении  и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 

региональных, этно- 

культурных, социальных 

и экономических 
особенностей. 

региональных, этно- 

культурных, 

социальных и 
экономических 

особенностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 
собственной активной 

позиции участия в 

школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 
компетенций с учѐтом 

региональных, этно- 

культурных, 

социальных и 
экономических 
особенностей. 

3 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 
уважения  к  своему 

Отечеству     и 

историческому 

наследию   народов 
России, гордость за 

героические   деяния 

предков. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание как аргу- 
ментировать, форму- 

лировать, отстаивать 

свое мнение, умение 

осознанно исполь- 
зовать речевые средства 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 
воспитание  традиций 

мирного 

взаимодействия и 

взаимопомощи, 
исторически 

сложившихся в 

многонациональном 

Российском 

государстве 

Знаниевый 

компонент: 

– умеет соотносить 

поступки с принятыми 
этическими 
принципами 

3.1. Формирование 

единого,  целостного 
образа  мира при 

разнообразии  культур, 

национальностей, 

религий,   отказ  от 
деления на  «своих»  и 

«чужих», уважение 

истории и культуры всех 
народов,  развитие 

толерантности 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

моральных норм 
(справедливое распре- 

деление, взаимопомощь, 
правдивость,   честность, 

3.1. Ориентация в 

нравственном 
содержании и смысле, 

как собственных 

поступков,   так и 

поступков окружающих 
людей,    развитие 

этических     чувств 

(стыда, вины, совести) 
как  регуляторов 

морального поведения; 

Знаниевый компонент: 
– знание духовных 

идеалов, прав, 

обязанностей 

Мотивационный 

компонент: 

3.1. Сформированность 

осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 
мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 
истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 
народов родного края, 

России и народов мира. 

Знаниевый 

компонент: 
– принятие, знание 
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  в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 
чувств, мыслей, 

потребностей в рамках 

нравственно- этической 

ориентации 

Мотивационный 

компонент: 

–сформированность 

познавательных 

мотивов; интерес к 

новому; интерес к 

способу решения 
поведенческих 

ситуаций общему 
способу действия; 
сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выпол-нять 
социально-значимую и 

социально-оценива- 

емую        деятельность 
быть полезным 

обществу 

Деятельностный 

компонент: 

– Умение учиться и 

способность  к 

организации своей 
деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

– тенденция к само- 

стоятельности  ; 
стремление быть 

полезным обществу; 

тенденция познавать, к 

новизне. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение нравственно 
выбирать 

ответственность); 

Мотивационный 

компонент: 

– выделение нравст- 

венного содержания 
поступков на основе 

различения 

конвенциональных, 
персональных и 

моральных норм; 

Деятельностный 

компонент: 

– формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 
основе знакомства с 

мировой и отечественной 

культурой. 

– мотивация направлена 

на достижения. 

Деятельностный 

компонент: 

– умение работать в 

команде; доведение дела 

до завершающего конца 

социальных норм 

поведения в обществе 

Мотивационный 
компонент: 

– проявление активной 

социально позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в обще- 

ственных  делах, 
посвящѐнным вопросам 

уважения людей, 

страны, культуры и др. 

3.2. Участие в 

школьном 

самооуправлении и 

общественной жизни 
класса и школы. 
Знаниевый 

3.2. Включенность в 
непосредственное 

гражданское участие, 

готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

3.2. Освоение 
компетентностей в 

сфере организационной 

деятельности, 
идентификация себя в 
качестве субъекта 

3.2. Принятие ценности 
продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в группе 

и организации, ценности 

3.2. Освоение 
социальных  норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни    
в    группах    и 
сообществах,   включая 
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  компонент: 

– знание  правил 
внутришкольного 

распорядка, порядка 

участия в ученическом 
самоуправлении и (или) 

общественной   жизни 

школы или класса 

Мотивационный 

компонент: 
– адаптация к условиям 

и особенностям 

организации  образо- 

вательной  деятель- 
ности в основной школе 

Деятельностный 

компонент: 
– добросовестное 

исполнение поруче-ний 

родителей, классного 
руково-дителя  и 

педагогов, участие в 

общеклас-сных и обще- 

школьных меро- 
приятиях 

подросткового 

общественного 

объединения, 
продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными 

институтами 

Знаниевый 

компонент: 

– знание основных прав 
и обязанностей 

человека и гражданина 

Мотивационный 

компонент: 
– стремление к само- 

стоятельности и 

приобретению активной 
гражданской позиции 

Деятельностный 

компонент: 
– взаимодействие под 

руководством взрослого 

или педагога с 

социальной средой и 
социальными 
институтами 

преобразований 
Знаниевый компонент: 

– знание основных 

социальных ролей 

подростка и взрослых 

Мотивационный 

компонент: 
– стремление к 
самостоятельности и 

приобретению активной 
гражданской позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 
параметры, опреде- 

ляющие социальный 

статус личности 

«другого»  как 

равноправного партнера, 

развитие способов 
реализации собственного 

лидерского потенциала 

Знаниевый компонент: 

– знание своих прав и 
обязанностей, прав и 

обязанностей других 

людей, соблюдение прав 
и выполнение 

обязанностей 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лидер- 
ству, демонстрация 

лидерских качеств в тех 

или иных видах 
деятельности 

Деятельностный 

компонент: 

– продуктивное 
завершение начатого 

дела, организация и 

участие в совместной 
деятельности 

взрослые и социальные 

сообщества. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание социальных 

норм, их видов и 

характеристик 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лидер- 

ству, проявление 
активной социальной 

позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация освоен- 

ных правил 

социального 
взаимодействия и 

поведения в различных 
ситуациях 

3.3. Сформирован- 

ность  ответст- 
венного отношения к 

учебной деятель-ности, 

осознание 

ответственности  за 
результаты  этой 

деятельности 

Знаниевый 

компонент: 

3.3. Сформированность 

умения разрешать 
элементарные 

моральные дилеммы 

Знаниевый 

компонент: 

– знание основных 
моральных норм, 

характеристик норм 
морали 

3.3. Сформированность 

нравственного поведения 

Знаниевый компонент: 
– знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 
нравственному 

3.3. Осуществление 

личностного выбора на 
основе  нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, 

ответственность за 
совершенные поступки 

Знаниевый компонент: 

– знание основных норм 

морали, нравственных, 

3.3. Сформированность 

морального сознания и 
компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 
нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного и

 ответственного 
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  – знание        своих 
обязанностей отно- 

сительно учебной 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

личностной 

успешности в учебной 
деятельности 

Деятельностный 

компонент: 
– ответственное 

отношение к 

выполнению домашних 

заданий и работе на 
учебных занятиях 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовер- 

шенствованию 

Деятельностный 

компонент: 

– умение делать 

нравственный выбор 
между двумя 

возможностями 

самосовершенствованию, 

веротерпимости 

Деятельностный 

компонент: 

– реализация 
нравственных ценностей, 

принятых в обществе 
(добра, свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях  народов 
родного края 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

веротерпимости, 
уважительному 

отношению к 

религиозным взглядам 

Деятельностный 

компонент: 

– реализация нравст- 

венных ценностей, 
принятых в обществе 

(добра,  свободы, 

справедливости, 
взаимопомощи и т. д.) 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Знаниевый 

компонент: 

– знание основных 

норм морали, 
нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 
традициях  народов 

родного края и России 

Мотивационный 

компонент: 
– стремление к нравст- 

венному самосовершен- 

ствованию, 
веротерпимости, 

уважительному 

отношению к 
религиозным взглядам, 

взглядам людей или их 

отсутствию 

Деятельностный 

компонент: 

– критическое осмыс- 

ление информации 

морально-нравствен- 
ного  характера, 

полученную  из 

разнообразных 
источников 

3.4. Наличие практи- 

ческого опыта 

исследования природы 

Знаниевый 
компонент: 

3.4. Готовность к 

занятию сельскохо- 

зяйственным трудом 

Знаниевый 
компонент: 

3.4. Готовность к 
занятию туризмом и 

экотуризмом 

Знаниевый компонент: 
– знание и аргументация 

3.4. Готовность к 

осуществлению природо- 

охранной деятельности 

Знаниевый компонент: 
– знание научных 

3.4. Сформирован- 
ность основ современ- 

ной  экологической 

культуры,        развитие 
опыта       экологически 
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  – знание о природных 

ресурсах родного края 

Мотивационный 

компонент: 

– направленность на 

удовлетворение 
потребности в познании 

окружающей природы 

Деятельностный 

компонент: 

– умение проводить с 

помощью  приборов 

измерения 
температуры, 

влажности   воздуха, 

атмосферного давления, 
силы и направления 

ветра,  абсолютной и 

относительной высоты, 

направления и скорости 
течения     водных 

потоков 

– знание основных 

видов сельского 

хозяйства, в том  числе 
присутствующих в 

экономике родного края 

Мотивационный 

компонент: 
– оказание помощи 

родным и близким в 

сельскохозяйственном 
труде 

Деятельностный 

компонент: 

– работа на приш- 
кольном  участке, 

помощь родителям на 

садовых участках, уход 
за комнатными 

растениями   и 

домашними животными 

основных правил 

поведения в природе 

Мотивационный 

компонент: 

– познание природы 

родного  края, 

расширение кругозора 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация в 

различных формах 
практических навыков по 

охране природы родного 

края и России 

методов для распознания 

биологических проблем 

Мотивационный 

компонент: 

– осознание необхо- 

димости бережного 
отношения к природе 

Деятельностный 

компонент: 
– умение анализировать 

и оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 
деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Знаниевый 

компонент: 

– наличие общих 
представлений об 

особенностях природы 

родного края и России, 
ее богатстве, проблемах 

и угрозах со стороны 

человека и техники 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение природы 

родного края и России 

Деятельностный 

компонент: 
– участие в природо- 

охранной деятельности, 

гражданских акциях в 

защиту природы 

родного края и России 

3.5. Сформирован- 
ность уважительного 

отношения к семейным 

традициям 

Знаниевый компонент: 

– знание о своем 
генеалогическом древе, 

истории возникновения 

семьи и семейных 
праздниках и 

традициях. 
Мотивационный 

3.5. Уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

ролей членов семьи, в 

том числе своей 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 
взаимодействию с 
членами семьи 

3.5. Уважительное и 

заботливое отношение к 

близким родственникам 

Знаниевый компонент: 

– знание основных ролей 

членов семьи 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с 
членами семьи и 
ближайшими 

3.5. Принятие ценности 
семьи и ее значения в 

жизни человека и 

общества 

Знаниевый компонент: 

– знание характеристик, 
раскрывающих 

основные функции семьи 

в обществе 

Мотивационный 

компонент: 
– мотив безвозмездной и 

3.5. Осознание значения 
семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 
жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Знаниевый компонент: 

– знание основных 

причин семейных 

конфликтов, знание 
способов 
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  компонент: 

– наличие мотивов к 
взаимодействию с 

членами семьи 

Деятельностный 

компонент: 
– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 
домашнего хозяйства; 

забота о старших и 

младших членах семьи 

родственниками. 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 
домашнего хозяйства; 

помощь близким 

родственникам 

бескорыстной помощи 

членам семьи и 

родственникам в ведении 
домашнего хозяйства 

Деятельностный 

компонент: 

– умение классифи- 
цировать и характе- 

ризовать основные 

положения законода- 
тельных актов, регули- 

рующих права и 

обязанности супругов, и 

защищающих  права 
ребенка 

предотвращения 

конфликтов в семье 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение мира и 

благополучия семьи 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение несложые 
практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с 
различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов, умение 

выражать собственное 
отношение к различным 

способам     разрешения 
семейных конфликтов 

3.6. Сформирован- 

ность эстетического 
сознания через освоение 

творческой деятель- 

ности эстетического 
характера. 

Знаниевый 

компонент: 

– понимание значи- 
мости личностного 

развития в общении с 

произведениями 
изобразительного 

искусства 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивый интерес к 
творческой 

3.6.  Сформирован- 

ность эстетического 
сознания через освоение 

художественного 

наследия   народов 

родного края. 

Знаниевый 

компонент: 

– осознание значения 
искусства и творчества 

в личной и культурной 

самоидентификации 
личности; 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 
освоении практических 

умений и навыков 

3.6. Сформирован-ность 

эстетического сознания 
через освоение 

художественного 

наследия  народов 

родного края, 

творческой деятель- 

ности. 

Знаниевый компонент: 

– знание жанров и стилей 
как материального 

выражения духовных 

ценностей, воплощенных 
в пространственных 

формах искусства 

Мотивационный 

компонент: 
– стремление к развитию 

3.6. Сформирован-ность 

эстетического сознания 
через  освоение 

художественного 

наследия   народов 

родного края,   России, 

творческой деятель- 

ности эстетического 

характера. 

Знаниевый компонент: 

– сформированность 
визуально-простран- 

ственного мышления как 

формы эмоционально- 
ценностного освоения 

мира 

Мотивационный 

компонент: 

3.6.  Сформирован- 
ность эстетического 
сознания через освоение 
художественного 
наследия    народов 
родного края, России и 
мира,   творческой 
деятельности эстети- 
ческого характера. 
Знаниевый 
компонент: 
–сформированность 
визуально-пространст- 
венного мышления как 
формы самовыражения и
 ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры; 
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  деятельности 

Деятельностный 

компонент: 
– умение выражать свое 

отношение к художест- 

венным средствам: 

- способность отражать 
свое эмоциональное 

состояние, используя 

художественные 
средства 

восприятия, 
интерпретации и 

оценки произведений 

искусства 

Деятельностный 

компонент: 
– уважительное отно- 

шение к истории 

культуры родного края, 
выраженной в архитек- 

туре, изобразительном 

искусстве, в националь- 

ных образах предметно- 
материальной и 

пространственной 

среды 

художественного вкуса 

и творческого 

воображения 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное 

отношение к истории 
культуры родного края, 

выраженной в архитек- 

туре, изобразительном 
искусстве, в националь- 

ных образах предметно- 

материальной и про- 

странственной среды, в 
понимании  красоты 

человека 

– интерес к культурному 

наследию и ценностям 

народов России, их 
сохранению и 

приумножению. 

Деятельностный 

компонент: 

– уважение к истории 
культуры родного края и 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобрази- 
тельном искусстве, в 

национальных образах 

предметно-материальной 
и пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека 

Мотивационный 
компонент: 

– интерес к 
культурному наследию 
и ценностям народов 
России, сокровищам 
мировой цивилизации, 
их сохранению и 
приумножению. 

Деятельностный 
компонент: 

– эстетическое, эмоцио- 
нально-ценностное 
видение окружающего 
мира; 
– наличие опыта работы 
над визуальным 
образом в разных видах 
искусства (живопись, 
графика, скульптура, 
театр и кино) 
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Таблица1.2.3.2. 

Блоки личностных планируемых результатов (5 класс) 

Критерии 
сформированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код 
результата 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1. Применение 
способностей проявлять 
гражданскую позицию в 
ситуациях, связанных с 
жизнедеятельностью 
пятиклассника 

2.3.Сформированные 
навыки сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
привычных социальных 
ситуациях 

 1.3. Наличие отдельных 
представлений о 
ценностных установках 
многонационального 
общества родного края 

1.6. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир с учетом 
многообразия  народов, 
культур и религий 

1.2. Наличие отдельных 
представлений о своей 
этнической принадлеж- 
ности, знание истории, 
культуры своего народа, 
своего края 

  1.5.Ориентация на 
расширение знаний о 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с учѐтом 
потребностей региона 

 

1.4. Совершение 
ответственных поступ- 
ков, преимущественно по 
внешним рекомендациям 

    

Смыслообразование 2.1. Сформированность 
социальной роли 
обучающегося основной 
школы 

 2.2. Сформированность 
коммуникативной 
компетентности с 
детьми или взрослыми 

  

2.4. Сформированность 
представлений об 
основах собственного 
здорового и безопасного 
образа жизни 

 2.6. Участие в школьном 
самоуправлении на 
уровне класса 

  

2.5. Сформированность 
индивидуального 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуа- 
циях, обусловленных 
спецификой населенного 
пункта, угрожающих 
жизни и здоровью людей, 
правил поведения на 
транспорте и на дорогах 
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Нравственно- 
этическая 
ориентация 

3.6. Сформированность 
эстетического сознания 
через освоение 
творческой деятель- 
ности эстетического 
характера 

3.5. Уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи 

3.2. Участие в 
общественной жизни 
класса и школы 

3.1. Сформированность 
доброжелательного 
отношения  к  другому 
человеку, его мнению; 
традициям    народов 
родного края 

 

  3.3. Сформированность 
ответственного 
отношения к учебной 
деятельности, осознание 
ответственности за 
результаты этой 
деятельности 

3.4. Наличие 
практического опыта 
бережного исследования 
природы в рамках 
учебных занятий 

 

Таблица 1.2.3.3 

Блоки личностных планируемых результатов (6 класс) 

Критерии 

сформированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Применение 

способностей проявлять 
гражданскую позицию в 

различных школьных 
ситуациях 

  1.3. Наличие представлений 

о ценностных установках 
многонационального 

общества родного края 

1.6. Сформирован- 
ность системы 

взглядов, оценок и 

образных 
представлений о мире 

   и месте в нѐм 
   человека, общее 
   отношение к 
   окружающей 
   действительности и 
   самому себе 
 1.2. Наличие   представ-   1.5. Демонстрация  
 лений о своей этнической уважительного отношения 
 принадлежности, знание к труду в процессе 
 истории, языка, ознакомления с миром 
 культуры своего народа, профессий, в   том   числе, 
 своего края профессий региона 
 1.4. Осознание смысла     
 совершаемых поступков 
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Смыслообразование 2.1. Сформированность 

положительного 

отношения к учению, 

стремление к улучшению 

образовательных 

результатов 

2.3. Готовность и 

способность вести диалог 

с представителями 

ближайшего окружения 

2.2 Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми в различной 

деятельности 

  

2.4. Сформированность 

представлений  об 

основах здорового и 
безопасного образа 

жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении на 
уровне класса с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных 
особенностей 

  

2.5. Сформированность 

индивидуального безопас- 

ного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных специи- 

фикой промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

    

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение худо- 

жественного наследия 

народов родного края 

3.5. Сформированность 

уважительного отноше- 

ния к семейным 

традициям 

3.2. Включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность     участ- 

вовать  в  жизнедея- 

тельности   подрост- 

кового общественного 

объединения,  продук- 

тивно взаимодейству- 

ющего с социальной 

средой и социальными 
институтами 

3.1. Сформированность 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению; 

традициям, языкам народов 

родного края 
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   3.3. Сформирован- 

ность  умения 

разрешать  элемен- 

тарные моральные 
дилеммы 

3.4. Готовность к защите 

окружающей среды 

 

Таблица 1.2.3.4 

Блоки личностных планируемых результатов (7 класс) 

Критерии 

сформированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию и 

патриотизм в различных 
социальных ситуациях 

   1.3. Понимание 

ценностных установок 

многонационального 

российского общества 

 1.2. Понимание своей    1.6. Сформированность 
 этнической системы взглядов, 
 принадлежности, знание оценок и образных 
 истории, языка, представлений о мире и 
 культуры своего народа, своем в нѐм месте, 
 своего края положительное 
  отношение к 
  окружающей 
  действительности и 
  самому себе 
 1.4. Ответственность в     
 совершении осознанных 
 поступков 
 1.5. Наличие интереса к     
 осознанному выбору и 
 построению дальнейшей 
 индивидуальной 
 траектории образования 
 на базе ориентировки в 
 мире профессий и 
 профессиональных 
 предпочтений, с учѐтом 
 устойчивых 
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 познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

    

Смыслообразование 2.1. Сформированность 
ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

самопознанию 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог  с 
представителями 

ближайшего окружения, 

устанавливать 

безопасную 

коммуникацию с 

незнакомыми людьми 

2.2. Сформированность 
коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми 

  

 2.4. Сформированность 

установки на безопасное 

поведение и стремление 

к здоровому образу 

жизни 

 2.6. Участие в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных 
особенностей 

  

 2.5. Сформированность 

индивидуального безо- 
пасного поведения в 

чрезвычайных ситуа- 

циях, обусловленных 

спецификой промыш- 

ленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения  на 
транспорте и на дорогах 

    

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение 
компетентностей в 

сфере организационной 

деятельности, 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

сообщества 

3.5. Уважительное и 

заботливое отношение к 
близким родственникам 

 3.1. Сформированность 

доброжелательного 
отношения   к другому 

человеку, его мнению, 

культуре,  гражданской 

позиции;   традициям, 

языкам народов родного 

края, России 
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 3.3. Сформированность 

нравственного поведения 

  3.4. Готовность к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности 

 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 
через освоение 

художественного насле- 

дия народов родного 

края, творческой 

деятельности 

    

 

Блоки личностных планируемых результатов (8 класс) 

Таблица 1.2.3.5 

Критерии 

сформированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 
Отечеству 

   1.3. Осознанное 

следование ценностным 

установкам 
многонационального 
российского общества 

 1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России 

   1.6. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

включающего осознание 

жизненных   позиций 

людей, их убеждений, 

идеалов,   принципы 

познания и 
деятельности, 
ценностные ориентации 

 1.4. Сформированность 

чувства ответствен- 
ности в совершении 

осознанных поступков 

перед Родиной 

    

 1.5. Наличие знаний 
технологий выбора и 
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 построения дальнейшей 

индивидуальной траек- 

тории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных пред- 

почтений, с учѐтом 

устойчивых познава- 

тельных интересов и 
потребностей региона 

    

Смыслообразование 2.1. Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

саморазвитию 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими людьми 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 
процессе образова- 

тельной и других видов 
деятельности 

  

 2.4. Сформированность 
безопасного поведения и 

направленность на 

поддержание здорового 

образа жизни 

 2.6. Участие в школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, этнокуль- 

турных, социальных 

особенностей 

  

 2.5. Сформированность 

индивидуального  и 

коллективного безопас- 

ного поведения в 

чрезвычайных ситуа- циях, 

обусловленных спецификой 
промыш- ленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 
поведения на 

    



 

 
 транспорте и на дорогах    

Нравственно- 

этическая ориентация 

3.2. Принятие ценности 

продуктивной организации 

совместной деятельности, 
самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого»  как 

равноправного партнера, 

развитие способов 

реализации собственного 
лидерского потенциала 

3.5. Принятие ценности 

семьи и ее значения в 

жизни человека и 
общества 

 3.4. Готовность к 

занятию туризмом и 

экотуризмом, поведение, 
направленное на 

природоохранную 

деятельность 

уважительного    и 

доброжелательного 
отношения  к  другому 

человеку, его  мнению, 

культуре,     вере, 

гражданской  позиции; 

традициям,   языкам, 

ценностям народов 

родного края, России 

 3.3. Осуществление 

личностного выбора на 

основе нравственных 
чувств и нравственного 

поведения, 

ответственность за 

совершенные поступки 

   

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края, России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 
характера 
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Блоки личностных планируемых результатов (9 класс) 

Критерии 

сформированности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 



 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской  гражданской 
идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России 

   

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

 1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 
человечества 

   

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 

духовное многообразие 
современного мира 

 1.4. Сформированность 

чувства ответственности и 
долга перед Родиной 

   

 1.5. Сформированность 

ответственного отношения 

к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 
ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных предпоч- 

тений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов и 

потребностей региона, а 

также на основе 

формирования уважи- 

тельного отношения к 

труду, развития опыта 

участия        в        социально 
значимом труде 

   

Смыслообразование 2.1. Сформированность 
ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

2.3. Готовность и 
способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нѐм 

взаимопонимания 

2.2. Сформированность 
коммуникативной 

компетентности  при 

взаимодействии    со 

сверстниками,  детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе   образова- 

тельной, общественно 

полезной,    учебно- 

исследовательской, 

творческой  и  других 
видов деятельности 

 

 2.4. Сформированность 
ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

 2.6. Участие в школьном 
самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учѐтом 

региональных, этнокуль- 

турных, социальных и 

экономических особен- 

ностей 

 



 

 2.5. Готовность  к 

соблюдению правил 
индивидуального  и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 
на дорогах 

   

Нравственно- 

этическая ориентация 

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни       в       группах       и 

сообществах, включая 

взрослые      и      социальные 
сообщества 

3.5. Осознание значе- 

ния семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие     ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 
заботливое 
отношение к членам 

своей семьи 

 3.4. Сформированность 

основ современной 

экологической культуры, 

развитие  опыта 

экологически 
ориентированной 
рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях 

позиции; к истории, 

религии, традициям, 
языкам, ценностям народов 

родного края, России и 

народов мира. 
 3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 
нравственного поведения, 

осознанного  и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

   

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через  освоение 

художественного наследия 

народов родного края, 

России и мира, творческой 

деятельности 
эстетического характера 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию. 

Выписка из Положения «О текущей и промежуточной аттестации  

обучающихся, порядке выставления оценок». 
 

Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 



 

Требования к тексту диктанта 

 

 
Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов 

в словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать норм, представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

Вид диктанта оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 2орф. - 2 пункт. 4орф. - 4 пункт. 7орф.- 7 пункт. 
 орфографическая или 1орф.- 3 пункт. Или   3орф. - 5 или 
 или 1   негрубая Или 0орф. – 4 пункт. или 6орф. - 8 пункт. 
 пунктуационная пункт. 0орф. - 7 пункт. или 
 ошибка. *при 3 орф. *в 5 классе 5орф.- 9 пункт. 
  ошибках, если допуск.при 5 орф. или 
  среди них есть и 4 пункт. 8орф.- 6 пункт. 
  однотипные. *при 6 орф. и 6  

   пункт., если среди  

   тех и других  

   имеются  

   однотипные и  

   негрубые ошибки.  

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 



 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…,  

не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,   грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

 

 

 

 



 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

кл 

асс 

Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

о 

ценка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается     последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Допускаются: 

2 орфографические  и 2 

пунктуационные ошибки, 

 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден        словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не   отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические  и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки  и 5 пунктуа- 

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии рфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических ошибок и 

4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его   хорошая   
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы 
следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—
4—4, 4—6—4, 4— 4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и   изложения   распространяются   положения   об однотипных и негрубых ошибках, а 
также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 



 

Нормы оценивания учебного предмета «Литература», «Родная литература» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 

чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- 

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

 

 

 

 



 

Оценка сочинений 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59%. 



 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 
- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, 

соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 

знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в 

тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, 

быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик 

воссоздает чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы 

психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик 

исправляет сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 

эмоционально-образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от 

размера исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом 

требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не 

владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 

монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 
- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в 

неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных 

слов и просторечий и др. 
Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 



 

2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

 синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Отметка «4» ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); 
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3»ставится, если 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2» ставится, если 
1) работа не соответствует теме и заданию; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Оценка письменных работ 

(отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая 

содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для 

раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие 

обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя 

развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание 

проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 



 

 вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, 

предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 

фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание 

проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не 

связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более 

двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает 

проблематики произведения. 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета. 
1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов. 
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: 

отзыв – 1-2 страницы 

рецензия – 3-4 страницы 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу 

Обоснованность выбора источников: 



 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного 

выступления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Нормы оценивания учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

1. Критерии оценивания письменных работ 

 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 
диктанты 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 



 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 
также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 



 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 

ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

О
тм

ет
к
а 

Содержание Коммуникативно е 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены  все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление  речи 

соответствует  типу 

задания, 

аргументация   на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для

 решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно 

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые  аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление   речи 

соответствует  типу 

задания, 

аргументация   не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель 

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 



 

 соблюдены.    влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере   соответствует 

теме;  не отражены 

некоторые  аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной   мере 

соответствует  типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне,    нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс 

я с трудом из- 

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

2 Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс 

я с трудом из- 

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Оценивание проекта 

Отмет

ка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен. 



 

Тестовое задание 

Выполнено менее 65% - «2»(низкий уровень) 

выполнено 65% работы - «3»(базовый уровень) 

выполнено 80% работы - « 4»(повышенный уровень) 

выполнено 95-100% работы - «5»(высокий уровень) 

 

Нормы   оценивания учебного   предмета «Математика»,  «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» 

Учитель оценивает знания   и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно за- писано 

решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 



 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: работа 

выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 



 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

         Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы Отметка 

«4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы Отметка «3» 

ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы Отметка «2» ставится, 

если: учащийся выполнил менее 50% работы 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Информатика» 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тематическими 

контрольными работами или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более «5» 

75-94%% «4» 

50-74%% «3» 

менее 50% «2» 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 



 

           «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию 

и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал    самостоятельно    без    наводящих    вопросов    учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 



 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 
Нормы оценивания учебного предмета «История России. Всеобщая история» Критерии 

оценивания устного ответа 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 
излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 



 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы 

отметка 

содержан 

ие 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 

Общая 

информа 

ция 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация частично 

изложена. В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирован 

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 



 

3 

Примене 

ние и 

проблем 

ы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный  или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены        области 

применения  темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Оценка проекта. 

Отметка 

«5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на 

вопрос) 

Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, 

творчески и эстетично. 

Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены 

большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 

3 балла 



 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов 

3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 

3 балла 

Итого: 

12 баллов – отметка «5» 
9 – 11 баллов – отметка «4» 

5 – 8 баллов – отметка «3» 

Оценка умений работать с картой 

отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике территорий 

или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности. 

отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт. 

отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Обществознание» 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 



 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 
несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания творческих работ 

 

 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или содержит 

грубы ошибки. Способ выполнения работы 

учеником не определён или выбран 

неправильно 

Информация частично изложена, 

содержит 1—2 ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В работе 

использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы допущены 

неточности. 

Задание выполнялось под руководством и с 

помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. 
Работа содержит 1—2 неточности. 

Использовано более одного ресурса. Способ 

выполнения соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной помощью 

учителя и др. Грамотное оформление и 

представление проекта. 

Информация представлена в полном 

объёме, изложена логично. Использовано 

более двух ресурсов, источников 

информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено 

учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта. 



 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа ( реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях , стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

При работе учащихся в группе оценивается: 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

Индивидуальный проект: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п . Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий . 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассма- 

триваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий . 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Географии» 

 

Оценка ответов учащихся при проведении устного 

опроса Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает: 

- глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 



 

2. Умеет: 

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; - давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

- делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; - при ответе не повторять дословно текст учебника; 

- излагать материал литературным языком; 

- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать ее для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи. 

5. Отлично знает географическую номенклатуру. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, дает неполные определения 

понятий, допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

3. Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет 

конкретные представления об элементарных реальных понятиях изучаемых 

географических явлений, понимает основные географические взаимосвязи. 

4. Знает карту и умеет ей пользоваться. 



 

5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки. 

6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает 

недостаточно четкие определения понятий. 

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие значение в этом тексте. 

8. Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

9. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво. 

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи.  

12. Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Допускает грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знает географическую номенклатуру. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

 



 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знание теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем 

углу карты подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать 

синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а 

внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

уже подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 



 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда. 

 

Критерии оценки контурных карт. Оценка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но 

есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Оценка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на 

проверку учителю. 

 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каждого 

испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется конкретная 

для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый 

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило  3-4 

варианта). 

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворитель 

но 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 



 

- незнание определений основных понятий, основных положений теории, общепринятых 

символов обозначения географических величин, единиц их измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения практических задач и объяснения 

географических явлений; 

- неправильно сформулированные вопросы практической задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; 

- незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения; 

- неумение читать и строить графики, схемы. 

Негрубые ошибки: 

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц географических величин; 

- нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
- небрежное выполнение записей, схем, графиков. 

- орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Физика» 

 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса Оценка 

"5" 

ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" 

ставится в следующем случае: 

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности 

в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 



 

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" 

ставится в следующем случае: 

- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" 

ставится в следующем случае: 

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и 

качественные задачи; 

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

 

 Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ 

 

Оценка "5" 

ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в 

новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" 

ставится в следующем случае: 



 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" 

ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и 

сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" 

ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

Оценка "5" 

ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" 

ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не 

повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" 

ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы таков, что 

позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 

Оценка "2" 



 

ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не позволяют 

сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности 

при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к 

выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каждого 

испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется конкретная 

для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый 

выбирает правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило  3-4 

варианта). 

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

- неумение определить показание измерительного прибора; 

- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 



 

- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

- нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач; 

- арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата; 

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Биология» 

 

Оценка устного ответа учащихся Отметка 

"5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 



 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. Отметка 

"5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 



 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

 

 

 

 

в ней: 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 

работ. Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20 — 30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 91-100% максимального количества баллов; 

оценка «4» - 75-90% максимального количества баллов; 

оценка «З» - 50-74% максимального количества баллов; 

оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов. 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Музыка» 

Оценка устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,

 давать словесную характеристику их содержанию и средствам 



 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Отметка Критерии отметки 

Высокий «5» - 

отлично 

ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и 

полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Повышенный 

«4» - хорошо 

ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя. 

Базовый «3» - 

удовлетворитель 

но 

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Низкий «2» - 

плохо 

ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы 
учителя, откликается эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

Отметка Критерии отметки 

«5» -отлично ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или 

вторым голосом), исполнять произведение сольно под 

аккомпанемент учителя или фонограмму. 

«4» - хорошо ставится за знание мелодической линии и текста песни; в 

основном чистое, ритмически правильное интонирование; умение 

петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым голосом), 

исполнять произведение сольно под аккомпанемент 
учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно. 

«3» - 

удовлетворитель 

но 

ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в 

ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное 



 

 исполнение. 

Низкий «2» - 
плохо 

ставится за исполнение неуверенное и фальшивое. 

 

 

Творческие работы (рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна 

отметка. 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 
2. Как решена композиция: правильное решение композиции, как выражена общая 

идея и содержание. 

3. Владение техникой: как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки проектной деятельности (проект) Оценка 

проекта. 

Отметка «5» 

6. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
7. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

8. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

9. Проявлены творчество, инициатива. 

10. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 
 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Критерии оценки устных  ответов 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 



 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Повышенный уровень-Отметка "4" ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные 

термины; 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Базовый уровень-Отметка "3" ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 



 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

- Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 
- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке : 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в  

зависимости от конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 

изображения : правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 

классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок 

выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия 

горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 

которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, 

обусловленного особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской 

окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта : объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в 

пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы : правильное композиционное решение 

темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно- 

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 



 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних 

предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы 

изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная 

передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов 

соответствуют пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов : правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному 

цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность 

цветовых пятен). 

7. Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие 

на изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, 

бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых 

объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

Высо 

кий 

уровень 

Повы 

шенный 

уровень 

Базо 

вый 

уровень 

Недоста 

точный 

уровень 

«5» «4» «3» «2» 

Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное 

решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, 

подчеркнуто общее движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного 

мира в декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы 

узора – линию симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество 

баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки изделия по лепке 

Лепка с натуры 
1. Самостоятельнос 

ть в выполнении 

2. Соответствие 

натуре 

Лепка на основе 
представления и 

фантазии 

1. Самостоятельность в 

выполнении 

Лепка сюжетной 
композиции 

1. Образное 

представление 

2. Смысловая связь 

Лепка по 
мотивам 

народных 

Игрушек 

1. Самостоятельн 



 

3. Отражение 

общего характера 

предмета  и его 

строение 

4. Аккуратность в 

выполнении 

2. Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа 

3. Чувство меры в 

оформлении 

4. Соответствие 

оформления 

назначению изделия 

сюжета 

3. Решение 

композиции в 

пространстве 

4. Аккуратность в 

выполнении 

ость в 

выполнении 

2. Характерная 

особенность 

мотива народной 

глиняной 

игрушки 

3. Чувство меры 

в оформлении 

4. Аккуратность 

в выполнении 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки творческого проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто 

ятельность в 

выборе 

проблемы и 

способах её 

решении 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание  содержания 

выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное  владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

умения 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммун 
икативные 

Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 

Тема ясно определена и 
пояснена. Все мысли выражены 



 

умения работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы. 

 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

 

 

Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием; 
1. Самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка. 

2. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов 

3. Выразительность рисунка. 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценки презентации. 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты 
1. Цветовое соотношение фона и текста; 

2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста); 

3. Единство дизайна всех слайдов; 

4. Обоснованное присутствие анимации; 

 

II. Содержание 

1. Содержание соответствует поставленной задаче; 

2. Информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но слайды не 

перегружены; 

3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы; 

4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм; 

 

Низкий (2) Базовый (3) Повышенный (4) Высокий(5) 

До 12 12- 16 16-20 20-24 

Примечание. По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно от 0 до 3 

баллов. Таким образом максимальный балл — 24. 

Сообщение учащегося: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 

4 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов 

4 балла 



 

3. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств 

путем выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, 

терминологией 

4 балла 

Итого: 

12 баллов – отметка «5» 
9 – 11 баллов – отметка «4» 

5 – 8 баллов – отметка «3» 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Технология» 

 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работы; 
- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 

и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 



 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 
- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 до 89 % от общего количества; 

«3» - соответствует работе, содержащей 50 – 70 % правильных ответов. 

«2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % правильных ответов. 

 

 

Оригинальность темы и идеи проекта. Критерии оценки проекта 

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность;  

удобство использования). 

1. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

2. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

3. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации 

к использованию; возможность массового производства). 

4. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

5. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

6. Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня 

сформированности компетентности: 

 2 – выше среднего 

• 1 – средний 

 0 – ниже среднего. 

Максимально возможное количество баллов: 14 

«2» - 6 баллов и ниже «41 и ниже»; 

«3» - 6-8 баллов (42%); 

«4» - 9 – 11 баллов (65%); 

«5» -12 и более  (85% и выше). 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 



 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 

на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных 

элементов 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 



 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 80-100% максимального количества 

баллов; оценка «4» - 60-80% максимального количества 

баллов; оценка «З» - 40-60% максимального количества 

баллов; оценка «2» - менее 40% максимального количества 

баллов; 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Физическая культура» 

Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и 

навыками 

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на брусьях, 

бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.) 



 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

Оценка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

 

3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 

инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Оценка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги; 

 

Оценка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

Оценка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из пунктов; 

Оценка «2»-Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащегося 

Оценка «5»- Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определённый период времени; 

Оценка «4»-Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста; 

Оценка «3»- Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту; 

Оценка «2»- Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста результатов. 

Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) 

должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание выставление высокой оценки. 



 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, 

лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка 

5 класс 
№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» 5 «3» 

1 Бег 30 м 5,4 

менее 

и 5,7 6,0 и 

более 

5,5 и 

менее 

6,0 6,5 

более 

и 

2 Бег 60 м 10,2 

менее 

и 11,2 11,3 и 

более 

10,5 и 

менее 

11,6 11,7 

более 

и 

3 Бег 300 м 1.00 и 

менее 

1.17 1.18и 

более 

1.07и 

менее 

1.21 1.22и 

более 

4 Бег 1000 м 4,45и 

менее 

6.45 6.46и 

более 

5,20и 

менее 

7.20 7.21и 

более 

5 Бег 1500 м 8.50и 

менее 

9.59 10.00и 

более 

9.00и 

менее 

10.29 10.30и 

более 

6 Челночный бег 3х10 8,2 

менее 

и 8,5 8,6 и 

более 

8,6 и 

менее 

9,0 9,1 

более 

и 

7 Прыжок 

места 

в длину с 16 

0 и более 
 

40 

1 1 

30 и 

менее 

1 

55 и 

более 

 

35 

1 12 

0 и менее 

8 Подтягивание в висе 

(ю), в висе лежа (д) 
 

более 

8 и 4 3 

и менее 

1 

4 и 

более 

6  
менее 

5 и 

9 Прыжки 

разбега 

способом 

ноги» 

в длину с 

 

«согнув 

340 

белее 

и 261 260 и 

менее 

300 и 

белее 

221 220 

менее 

и 

1 

0 

Прыжок в высоту, см 110 

больше 

и 90 85 и 

меньше 

105 и 

больше 

85 80 

меньше 

и 

1 

1 

Прыжки через 

скакалку кол-во раз за 

1 минуту 

90 

больше 

и 71 70 и 

меньше 

110 и 

больше 

91 90 

меньше 

и 

1 

2 

Метание мяча (150 г), 

м 

34 

больше 

и 21 20 и 

меньше 

21 и 

больше 

15 14 

меньше 

и 

1 

3 

Поднимание туловища, кол-

во раз 

за 30 с 

22 

больше 

и 12 11 и 

меньше 

16 и 

больше 

10 9 

меньше 

и 

1 

4 

Бег на лыжах 1 км 

(мин., сек.) 

6.30 и 

меньше 
7.39 

7.40 и 

больше 

7.00 и 

меньше 
8.00 

8.01 и 

больше 

1 

5 

Бег на лыжах 2 км, 

мин 

б/у б/у б/у б/у б/у б/у 

 



 

1 

6 
Метание набивного 

мяча (1 кг) 

380см 310см 270см 350см 275см 235см 

1 
7 

Поднимание туловища 

за 1 минуту 

38 и 

более 

32 26 и 

менее 

28и 

более 

24 18 

 

6 класс 
№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,2 

менее 

и 5,7 5,8 

более 

и 5,4 

менее 

и 6,0 6,2 

более 

и 

2 Бег 60 м 9,7 

менее 

и 10,9 11,0 

больше 

и 10,2 

меньше 

и 11,4 11,5 

больше 

и 

3 Бег 300 м 0.59и 

менее 

1.14 1.15и 

более 

1.05и 

менее 

1.19 1.20и 

более 

4 Бег 1000 м 4.30и 

менее 

6,30 6.31и 

более 

5.10и 

менее 

7.10 7.11и 

более 

5 Бег 1500 м 7.40и 
менее 

8.15 8.16и 
более 

8.15и 
менее 

8.49 8.50и 
более 

6 Челночный бег 
3х10 

8,0 
менее 

и 8,5 8,6 
более 

и 8,4 
менее 

и 8,9 9,0 
более 

и 

7 Прыжок в длину с 
места 

170 
более 

и 160 140 
менее 

и 165 
более 

и 145 130 
менее 

и 

8 Подтягивание  в 

висе (ю), в висе 
лежа (д) 

9 и более 5 4 и менее 15 

более 

и 7 6 и менее 

9 Прыжки в длину с 

разбега 

способом «согнув 

ноги» 

360 

белее 

и 271 270 

менее 

и 330 

белее 

и 231 230 

менее 

и 

10 Прыжок в высоту, 
см 

115 
больше 

и 95 90 
меньше 

и 110 
больше 

и 90 85 
меньше 

и 

11 Прыжки через 

скакалку кол-во раз 

за 1 минуту 

105 

больше 

и 85 84 

меньше 

и 115 

больше 

и 96 95 

меньше 

и 

12 Метание мяча(150 
г), м 

38 
больше 

и 23 21 
меньше 

и 23 
больше 

и 16 15 
меньше 

и 

13 Поднимание 

туловища, кол-во 

раз за 30 с 

23 

больше 

и 13 12 

меньше 

и 17 

больше 

и 11 10 

меньше 

и 

14 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

14,00 

меньше 

и 14,59 15,00 

больше 

и 14,30 

меньше 

и 15,29 15,30 

больше 

и 

15 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

б/у б/у б/у б/у б/у б/у 

16 Метание мяча 1 кг, 

см 

430 и 

более 

350 300 и 

менее 

425 и 

более 

350 315 

17 Поднимание 

туловища за 1 

минуту, раз 

40 и 

более 

36 30 и 

менее 

30 и 

более 

28 20 и 

менее 



 

7 класс 

 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,0 
менее 

и 5,2 5,5и 
более 

5,3 
менее 

и 5,6 6,0и 
более 

2 Бег 60 м 9,4 

менее 

и 10,4 10,8 

более 

и 9,8 

менее 

и 11,0 11,2 

более 

и 

3 Бег 300 м 0.59и 

менее 

1.14 1.15и 

более 

1.05и 

менее 

1.19 1.20и 

более 

4 Бег 1000 м 4.20и 

менее 

6.15 6.16и 

более 

5.00и 

менее 

7.00 7.1и 

более 

5 Бег 1500 м 7.00и 
менее 

7.50 7.51и 
более 

7.30и 
менее 

8.29 8.30и 
более 

6 Челночный бег 3х10 8,0 

менее 

и 8,5 8,6 

более 

и 8,4 

менее 

и 8,9 9,0 

более 

и 

7 Прыжок в длину с 

места 

180 

более 

и 160 140 

менее 

и 170 

более 

и 147 134и 

менее 

8 Подтягивание в 

висе (ю), в висе лежа 
(д) 

10 

более 

и 6 5 и менее 16 и более 8 7 и менее 

9 Прыжки в длину с 

разбега 

способом «согнув 

ноги» 

380 

белее 

и 291 290 

менее 

и 350 

белее 

и 241 240 

менее 

и 

10 Прыжок 
см 

в высоту, 120 
больше 

и 105 100 
меньше 

и 110 
больше 

и 95 90 
меньше 

и 

11 Прыжки через 

скакалку кол-во раз 

за 1 минуту 

105 

больше 

и 95 94 

меньше 

и 120 

больше 

и 105 104 

меньше 

и 

Прыжки через 

скакалку кол-во раз 
за 30 сек. 

60 
более 

и 59-41 40 
менее 

и 65 и более 64-46 45 
менее 

и 

12 Метание мяча(150 г), 

м 

39 

больше 

и 26 25 

меньше 

и 26 

больше 

и 18 17 

меньше 

и 

13 Поднимание 

туловища, кол-во раз 
за 30 с 

24 

больше 

и 14 13 

меньше 

и 18 

больше 

и 12 11 

меньше 

и 

Поднимание 

туловища, кол-во раз 
за 1мин. 

45 

более 

и 40 35 

менее 

и 35 и более 30 25 

менее 

и 

14 Метание мяча 1кг 
из-за головы 

455 
более 

и 415 390 
менее 

и 440и 
более 

390 345 
менее 

и 

15 Бег на лыжах 2 км 
(мин., сек.) 

13.00 и 
меньше 

14.29 
14.30 и 
больше 

14.00 и 
меньше 

14.59 
15.00 и 
больше 

16 Бег на лыжах 3 км 

(мин., сек.) 

 

б/у 
б/у б/у б/у б/у б/у 
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Раздел программы: Баскетбол 
Таблица оценки тестов 

5-9 классы 

 
 

Наименование 

теста 

 

кла 

сс 

«5» «4» «3» 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

«Змейка» с 

ведением 

мяча 2х15 м (сек.) 

5-6 10,0 11,0 10,5 11,5 11,0 12,0 

7 8,8 9,8 9,0 10,0 9,3 10,3 

8 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10,0 

9 8,4 9,4 8,7 9,6 9,0 10,0 

Челночный бег 

с ведением мяча 
3х10 м (сек.) 

5-6 8,6 9,0 8,9 9,2 9,2 9,4 

7 8,3 8,6 8,5 8,8 8,8 9,0 

8 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

9 8,0 8,4 8,3 8,6 8,6 9,0 

Штрафной 

бросок, 10 

бросков 

(количество 

попаданий) 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 5 5 4 4 3 3 

8 6 6 5 5 3 3 

9 6 6 5 5 4 4 

Бросок в 

движении, 10 

бросков 

(количество 

попаданий) 

5-6 5 5 4 4 3 3 

7 6 6 5 5 3 3 

8 7 7 6 6 3 3 

9 8 8 6 6 4 4 

Передачи мяча 

в стену за 30 

секунд 

(количество 

передач) 

5-6 19 18 18 17 17 16 

7 20 19 19 18 18 17 

 21 20 19 18 18 17 

 22 20 20 19 19 18 
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4.1.3 График оценочных процедур в 2023-2024 учебном году в МБОУ СОШ п. Тумнин  

Период 
проведения 
оценочной 
процедуры 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Уровень 
проведения 

кл
ас

с 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

О
О

 

в
се

го
 

И
Т

О
Г

О
 

5 класс                              

Русский язык 5  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  1   2   1 1   1 1 11 

Литература 5   1 1               1 1               1 1         1 1 4 

Иностранный 
язык (англ.) 5   1 1   1 1         1 1   1 1         1 1   1 1   1 1 7 

Математика 5 1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  1  1 2   1 1   1 1 11 

История 5         1 1         1 1         1 1       1 1 2   1 1 6 

География 5         1 1         1 1               1 1         1 1 4 

Биология 5        1 1         1 1                   1    1   1 1 4 

ОДНКНР                           1 1 1 

Музыка 5                     1 1                           1 1 2 

Изобразительное 
искусство 5                     1 1                           1 1 2 

Технология  5         1 1         1 1               1 1         1 1 4 

Физическая 
культура 5         1 1         1 1         1 1   1 1         1 1 5 

6 класс                              

Русский язык 6  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  1 1 2    1 1   1 1 11 

Литература 6   1 1               1 1               1 1         1 1 4 
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Иностранный 
язык (англ.) 6   1 1   1 1         1 1   1 1         1 1   1 1   1 1 7 

Иностранный 
язык (немецк.) 6                 1 1                 1 1   2 2 2 

Математика 6  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  1  1 2   1 1   1 1 11 

История 6  1    1   1 1         1 1         1 1     1         1 1 5 

Обществознание 6         1 1         1 1         1 1        1  1 2       5 

География 6         1 1         1 1         1 1          1 1       4 

Биология 6         1 1         1 1                 1  1    1   1 1 5 

Музыка 6                     1 1                           1 1 2 

Изобразительное 
искусство 6                     1 1                           1 1 2 

Технология  6                     1 1                           1 1 2 

Физическая 
культура 6                     1 1                           1 1 2 

7 класс                              

Русский язык 7  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1     1  1 1 2   1 1 11 

Литература 7         1 1         1 1         1 1         1 1   1 1 5 

Иностранный 
язык (англ.) 7   1 1   1 1         1 1         1 1   1 1  1 1 2   1 1 8 

Алгебра 7  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1     1  1 1 2   1 1 11 

Геометрия 7         1 1   1 1   1 1         1 1   1 1   1 1   7 7 7 

Информатика 7                     1 1   1 1                     1 1 3 

История 7  1 1 2   1 1         1 1         1 1        1  1 2   1 1 8 

Обществознание 7        1 1 2         1 1                    1 1    1  1 5 

География 7   1 1  1 1 2         1 1         1 1   1 1  1   1       7 

Биология 7  1    1   1 1   1 1   1 1         1 1        1   1       6 

Физика 7         1 1         1 1         1 1   1 1   1 1   1 1 6 

Музыка 7               1 1                                 1 1 2 

Изобразительное 
искусство 7               1 1                                 1 1 2 

Технология  7                     1 1                           1 1 2 
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Физическая 
культура 7         1 1         1 1         1 1               1 1 3 

8 класс                              

Русский язык 8  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  1 1 2   1 1   1 1 11 

Литература 8         1 1         1 1         1 1   1 1   1 1   1 1 6 

Иностранный 
язык (англ.) 8  1 1 2   1 1         1 1         1 1   1 1   1 1   1 1 8 

Алгебра 8  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  1  1 2   1 1 11 

Геометрия 8         1 1   1 1   1 1         1 1   1 1   1 1   7 7 7 

Информатика 8                     1 1   1 1                     1 1 3 

История 8   1 1  1 1 2         1 1   1 1   1 1   1 1  1  1 2       8 

Обществознание 8        1 1 2         1 1         1 1   1 1  1    1       6 

География 8  1 1 2   1 1         1 1         1 1    1 1      1   1 1 8 

Биология 8   1 1   1 1         1 1         1 1     1  1  1       6 

Физика 8         1 1         1 1         1 1     1   1 1   1 1 6 

Химия 8         1 1         1 1         1 1   1 1        1 1  

Музыка 8               1 1                                 1 1 2 

Изобразительное 
искусство 8               1 1                                 1 1 2 

Технология  8                     1 1                           1 1 2 

Физическая 
культура 8         1 1         1 1         1 1               1 1 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 8                     1 1                           1 1 2 

Функциональная 
грамотность 8                     1 1                           1 1 2 

9 класс                              

Русский язык 9  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1 1   1   1 1   1 1   1 1 10 

Литература 9   1 1   1 1         1 1   1 1   1 1         1 1       7 

Иностранный 9   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1         1 1 8 
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язык (англ.) 

Алгебра 9  1 1 2   1 1   1 1   1 1        1 1   1 1   1 1   1 1 9 

Геометрия 9         1 1   1 1   1 1         1 1   1 1   1 1   7 7 7 

Информатика 9                     1 1   1 1                     1 1 3 

История 9  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1         1 1 9 

Обществознание 9       1  1 2         1 1         1 1   1 1             5 

География 9  1 1 2   1 1         1 1         1 1   1 1         1 1 7 

Биология 9   1 1  1 1 2         1 1         1 1   1 1   1 1       7 

Физика 9  1 1 2   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1         1 1 9 

Химия 9        1 1 2         1 1         1 1   1 1   1 1   1 1 7 

Технология  9                     1 1                           1 1 2 

Физическая 
культура 9         1 1         1 1         1 1         1 1       3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 9                     1 1                           1 1 2 

Среднее общее 
образование  

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

4.2.1.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

4.2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основ- ного 

общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспече ние 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на дости- жение 

планируемых результатов освоения программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками  

образовательных  отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  ФГОС  во всём 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 
Педагог помогает обучающемуся: 
• в формировании его российской идентичности; 
• в формировании интереса к познанию; 
• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 
правовых норм; 

• в создании мотивации для участия в социально-значимой 
деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 
• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
• в осознании своего места в обществе; 
• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
• в формировании готовности к личностному самоопределению. 
Нормативную правовую основу настоящей Примерной рабочей про- 

граммы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют 

следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стра- 

тегии национальной безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». (Заре- 

гистрирован 05.07.2021 № 64100.) 



 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». (Заре- 

гистрирован 05.07.2021 № 64101.) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государ- 

ственный образовательный стандарт начального общего образова- 

ния». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государ- 

ственный образовательный стандарт основного общего образова- 

ния». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

6. Приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 

17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государствен- ного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государ- 

ственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован  

12.09.2022 № 70034.) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О на- 

правлении методических рекомендаций по проведению цикла вне- 

урочных занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для 

общеобразовательных организаций, одобренная решением 

федерального учеб- но-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Варианты реализации программы и формы проведения 
занятий 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 

8–9 и 10–11 классов. На уровень начального общего образования при- ходится 

140 часов, основного общего образования — 175 часов, среднего общего 

образования — 70 часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих 

обучающемуся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию 

по обсуж- даемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блицопросы и т. д.). 

Программа может быть реализована в  течение  одного  учебного  года, если 

занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 



 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию 

в примерной программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

их вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками 

деятельность. 

 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два 

принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные  

числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники,  

даты исторических событий). Например, День народного единства, 

День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День россий- 

ской науки и т.д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства. Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 

лет со дня рождения К. С. Станиславского. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые  

не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспи- 

тании школьника. К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: 

цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

со держание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: 

становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя 

из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного 

занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 



 

• Историческая память — обязательная часть культуры народа и 
каждого гражданина; 

• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя с 
хранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции про- 
шлых поколений; 

• историческая память есть культура целого народа, которая 
складывается из объединения индивидульных переживаний и 
включает важ- 

нейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость  

потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах — единение людей, когда 

Родина нуждается в защите в 1612 г. 
2. Преемственность поколений 
• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 
• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотогра- 

фиях, вещах и заключается в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, 

людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 
3. Патриотизм — любовь к Родине 
• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 
• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой Родине; 
• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов 

России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии в соответствии с 

содер- жанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявле- ния в разных сферах человеческой жизни. 

 
4. Доброта, добрые дела 
• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; 
благотворительность была распространена в России в прошлые века, 
что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан 

России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 
5. Семья и семейные ценности 



 

• Семья связана не только общим местом проживания, общим 
хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 
взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти  
на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 
оказать помощь друг другу; 

• учащийся должен ответственно относиться к своей семье,  участвовать во 
всех её делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; 
семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», 

«День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» 

и др. 

 
6. Культура России 
• Культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 
• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всём мире; 
• культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере 
(народное  творчество, литература, изобразительное искусство, 
музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений 
людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День 

музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День 

театра». 
 
7. Наука на службе Родины 

 Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

 



 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет 

со дня рождения К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — 

первые». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель 

будет обязательно добиваться  точного  усвоения  нового  знания,  

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо по- нимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определённые ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная органи- зация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности работы педагога по программе 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных 

результатов педагог может достичь, увлекая школьника совместной и 

интересной им обоим многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный 

опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и 

выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации,  

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников 

на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной 

деятельности 
«Разговоры о важном». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». 

Возможности, которые предоставляет платформа «Россия — страна 

возможностей». 



 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные 

достижения: чем мы можем гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский 

— основоположник ракетодинамики и теоретической космонавтики.  

Герои освоения космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения — не повод быть исключённым из 

жизни семьи и общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной  

войны. Современный учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отече- 

ственной литературе. Качества настоящего отца. Равноправие 

родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. 

Виды искусства, где музыка — неотъемлемая часть. 
Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? 

Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием 

Пожар- ским и земским старостой Кузьмой Мининым. Примеры 

единения народа не только в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. 

Уважение между людьми разных национальностей — основа 

межкультур- ного общения. Влияние многоязычия на толерантность. 

Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — 

про- стая и безоговорочная. Легко ли быть мамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение 

триколора. История российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской 

деятель- ности. Волонтёрство в России. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение  

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

История  праздника   Рождества   Христова.   Рождественские   традиции 

в России и в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что 

попадает в Сеть, остаётся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паёк. Способы выживания ленинградцев. О провале планов 



 

немецких войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Н  

которые факты его биографии. Основные идеи системы Станиславского. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Достижения науки в повседневной жизни. 

Плюсы и минусы научно-технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. 

Многочисленные народы России. Единый перечень коренных 

малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем славится 

Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи 

армии в мирное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя 

внутри. Проблемы, с которыми сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение 

женщинами «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — 

добытчик, женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказоч- 

ник, сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова 

к стихотворчеству. Работа в армейской печати во время Великой 

Отечественной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая 

р дакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального 

искусства. Кино и театр: аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо- 

навты-рекордсмены. Подготовка к полёту — многолетний процесс. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов 

Европы во время Второй мировой войны. Международный военный 

трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологические 

проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать 

экоправила — не так сложно. 
История Праздника труда. Труд — это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение 

России. Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования 

Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её 



 

создания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой  

жизни. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных об 

разовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 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; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской граждан- ской 

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 при- родному наследию и памятникам, традициям разных народов,  

проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность  

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

В сфере 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, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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 

эмоцинальным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

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

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в реше- 

нии практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере 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; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на со- 

временную 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 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере 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; открытость 

опыту и знаниям других; повышать уровень своей компетентности через 

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

осознавать в со- вместной деятельности новые знания, навыки и 



 

компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 
Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной  

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации; оценивать надёжность информации 

по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать 

информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на реше ние задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при ре шении поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной рабо ты, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать каче- ственного 



 

результата по своему направлению и координировать свои дей- ствия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в об- щий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад  

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть 

способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и на мерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно отно- ситься 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; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» представлены с учётом специфики 

содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание 

курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности; формирование умений речевого 

взаимодействия: создание устных монологических высказываний на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: 

побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, 

явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации из 

различных источников, её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста 



 

научного, делового, публицистического; овладение умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности за- ложенных в 

них художественных смыслов; овладение умением пересказывать 

прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 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. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и 

различия в культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 

технологий; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

собы тия истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; умение 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпо хи; умение рассказывать 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; умение выявлять существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

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

начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную или 

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

используя  источники   разных   типов;   приобретение   опыта   

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопони- мания между народами, людьми разных культур; 

уважения к историческому наследию народов России. 



 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социаль- ных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерных  

чертах общества; о содержании и значении социальных норм, 

регулирую- щих общественные отношения; о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Россий- ской Федерации, правовом  статусе  

гражданина  Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

о системе образования в Российской Федерации; об 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; 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); умение сравнивать (в том 

числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 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; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений,  

процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществовед- ческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм  своё отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, соотносить её с собственны- ми знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом;  умение  оценивать  собственные  поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, 

правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций 



 

народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и 

основных свойствах географических объектов, понимание роли 

географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических задач 

своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение 

устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процесса- ми, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и комп нентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концеп- ции 

устойчивого развития. 

 

 

 

4.2.1. 2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 Актуальность и назначение программы. 

Актуальность программы определяется изменением требований 

реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих 

перед личностью задач, её включённости в различные социальные сферы и 

социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно 

уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для решения важных 

задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, 

интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с 

разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость 

формирования функциональной грамотности с учетом новых приоритетных 

целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. 

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания 

школьного образования спектром компонентов функциональной грамотности и 

освоение способов их интеграции. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» предлагает системное предъявление 

содержания, обращающегося к различным направлениям функциональной 

грамотности. 



 

Основной целью курса является формирование функционально 

грамотной личности, её готовности и способности «использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности 

школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, а также глобальной компетентности и креативному мышлению). В 

рамках каждого направления в соответствии с возрастными особенностями и 

интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного 

материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, 

рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и 

опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, 

формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного 

поведения, развитие критического и креативного мышления. 

  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5-9 классов. 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в 

неделю. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, 

которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и 

исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную 

деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны 

поиска своих интересов в различных сферах прикладных знаний, 

переосмыслить свои связи с окружающими, своё место среди других людей. В 

целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное 

формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного 

банка для формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные 

на портале Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/) и 

портале ФГБНУ ИСРО РАО (http://skiv.instrao.ru/), материалы из пособий 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) 

издательства «Просвещение», а также разрабатываемые методические 

материалы в помощь учителям, помогающие грамотно организовать работу 

всего коллектива школьников, а также их индивидуальную и групповую 

работу. 

  

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 

рекомендаций примерной программы воспитания. Согласно Примерной 

программе воспитания у современного школьника должны быть сформированы 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, 

здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в 

содержании занятий по основным направлениях функциональной грамотности, 

вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей 

научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия. Реализация курса способствует осуществлению 

главной цели воспитания – полноценному личностному развитию школьников 

и созданию условий для их позитивной социализации. 

  

Особенности работы педагогов по программе. 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие 

учителя разных предметов. Это обеспечивает объединение усилий учителей в 

формировании функциональной грамотности, как интегрального результата 

личностного развития школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через 

вовлечение обучающихся в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. Результатом работы в первую очередь является личностное 

развитие ребенка. Личностных результатов педагоги могут достичь, увлекая 

ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во 

время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая 

занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие 

используемых педагогом форм работы. Реализация программы предполагает 

возможность вовлечения в образовательный процесс родителей и социальных 

партнеров школы.      

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях 

функциональной грамотности, при этом определенные направления создают 

наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

·        осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, 

своих задач и своего места в мире); 

·        готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав; 

·        ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

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

достижениям народа; 

·        готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

·        осознание ценности самостоятельности и инициативы; 



 

·        наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

·        проявление интереса к способам познания; 

·        стремление к самоизменению; 

·        сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

·        ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

·        установка на активное участие в решении практических задач, 

осознанием важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

·        осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

·        активное участие в жизни семьи; 

·        приобретение опыта успешного межличностного общения; 

·         готовность к разнообразной совместной деятельности, активное 

участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других 

творческих работах; 

·        проявление уважения к людям любого труда и результатам 

трудовой деятельности; бережного отношения к личному и общественному 

имуществу; 

·        соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

·     освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание 

личной ответственности за свои поступки в мире; 

·     готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

·     осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической 

культуры: 

·     умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

·     умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 



 

·        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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности. 

  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

овладение универсальными регулятивными действиями. 

· освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

· способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

· готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

·        способность организовать и реализовать собственную 

познавательную деятельность; 

·        способность к совместной деятельности; 

·         овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

·        владеть базовыми логическими операциями: 

o   сопоставления и сравнения, 

o   группировки, систематизации и классификации, 

o   анализа, синтеза, обобщения, 

o   выделения главного; 



 

·        владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем 

и знако-символических средств; 

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); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  

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 процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из 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 учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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 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 решения задачи, выполненного опыта 

(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; 

2) 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 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 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 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; 

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; 

2) самоконтроль: 

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; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

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; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности обучающихся по 

формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

·     понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и 

письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача 

в устной и письменной форме содержания текста; 

·     овладение умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, 

явной и скрытой информации в тексте; 

·     представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его 

фрагмента; 

·     извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею; 

·        анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных 

речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

·        определение лексического значения слова разными способами 

(установление значения слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 

·     овладение умениями смыслового анализа художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное; 

·     умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности 

языка художественного произведения; 

·     овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 

и методов эстетического анализа). 



 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по учебному предмету «Математика»: 

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие 

предметные математические умения и навыки: 

· Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и иррациональные 

числа; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические 

действия с рациональными числами; выполнять проверку, прикидку результата 

вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; 

использовать калькулятор; 

· Решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости  

величин (скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные  

с отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами), решать основные 

задачи на дроби и проценты, используя  арифметический и алгебраический 

способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; 

пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 

· Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные, использовать данные при решении задач; 

представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах 

числового набора; 

· Оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в 

жизни; 

· Пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, 

многоугольник, окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, 

пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры 

параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, 

примеры равных и симметричных фигур; пользоваться геометрическими 

понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; использовать свойства 

изученных фигур для их распознавания, построения; применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему 

Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

· Находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением 

с помощью линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять 

периметр многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из 



 

прямоугольников; находить длину окружности, площадь круга; вычислять 

объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные 

задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях; 

пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади, 

объема; выражать одни единицы величины через другие; 

· Использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать 

формулами зависимости между величинами; понимать графический способ 

представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

• Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат; 

использовать неравенства при решении различных задач; 

•   Решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми 

последовательностями, использовать свойства последовательностей. 

 Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по предметной области «Естественно-научные предметы»: 

·     умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера; 

·     умение проводить учебное исследование, в том числе понимать 

задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную 

деятельность и совместную деятельность в группе; 

·     умение применять простые физические модели для объяснения 

процессов и явлений; 

·     умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, влияние веществ и химических 

процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

·     умение использовать изученные биологические термины, понятия, 

теории, законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 

·     сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством, и способах их преодоления; 

·     умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; умение 

противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;     

·     умение характеризовать принципы действия технических устройств 

промышленных технологических процессов. 

 Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 



 

·освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых 

вопросов, включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие 

важнейшие сферы финансовых отношений 

· формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, 

процессов в финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных 

функций; 

· формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей и социальные взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, 

в том числе направленные на определение качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия; 

· формирование умения использовать полученную информацию в 

процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при 

оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков 

различных финансовых услуг; 

· формирование умения распознавать попытки и предупреждать 

вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (в том числе фишинг); 

· формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); 

· приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами, определения моделей 

целесообразного финансового поведения, составления личного финансового 

плана. 

 Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих предметных результатов 

по различным предметным областям: 

·освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических 

для соответствующей предметной области; 

·формирование предпосылок научного типа мышления; 

·освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

 Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по различным 

предметным областям: 

·способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций 

составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки; 

·проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

·демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, 

суждений, выражений и т.п.; 



 

·предлагать адекватные способы решения различных социальных 

проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области 

заботы о людях с особыми потребностями, в области межличностных 

взаимоотношений; 

·ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы 

экспериментов, предложения по изобретательству. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  

Введение. О шести составляющих функциональной грамотности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число 

которых входят читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность − способность человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной 

грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что читательская 

грамотность формируется средствами разных учебных предметов и разными 

форматами внеурочной деятельности. Модуль «Читательская грамотность» в 

рамках курса предусматривает работу с текстами разных форматов 

(сплошными, несплошными, множественными), нацелен на обучение приёмам 

поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и концептуальной, 

главной и второстепенной информации, приёмам соотнесения графической и 

текстовой информации, приёмам различения факта и мнения, содержащихся в 

тексте. Занятия в рамках модуля предполагают работу по анализу и 

интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке 

противоречивой, неоднозначной, непроверенной информации, что формирует 

умения оценивать надёжность источника и достоверность информации, 

распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе 

манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической 

грамотности разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 



 

Функциональность математики определяется тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы 

и количественные отношения. Без математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, 

применять формулы, использовать приёмы геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, принимать решения в ситуациях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности 

естественным образом может осуществляться на уроках математики, причем, 

как в рамках конкретных изучаемых тем, так и в режиме обобщения и 

закрепления. Однако менее формальный формат внеурочной деятельности 

открывает дополнительные возможности для организации образовательного 

процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, это 

связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм 

проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на 

местности, опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый 

стол и презентация. Во-вторых, такой возможностью является интеграция 

математического содержания с содержанием других учебных предметов и 

образовательных областей. В данной программе предлагается 

«проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни каждого 

человека и объясняет важные понятия, актуальные для функционирования 

современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку 

для изучения как математики, так и обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как 

урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом 

понятия естественно-научной грамотности, сформулированным в 

международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам 

и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

-научно объяснять явления; 

-демонтрировать понимание особенностей естественно-научного 

исследования; 

-интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 



 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные 

возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 

методов, поскольку все это в меньшей степени, чем при изучении 

систематических учебных предметов, регламентируется образовательным 

стандартом. Учебные занятия по естественно-научной грамотности в рамках 

внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных формах в 

зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не 

обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное 

оборудование, медиа ресурсы), методических предпочтений учителя и 

познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, 

умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных 

финансовых решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности 

Программы включены разделы «Школа финансовых решений» (5-7 классы) и 

«Основы финансового успеха» (8-9 классы). Изучая темы этих разделов, 

обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного использования 

денежных средств, научатся выявлять и анализировать финансовую 

информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые 

решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют 

выработке умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых 

вопросов, не имеющих однозначно правильных решений, требующих анализа 

альтернатив и возможных последствий сделанного выбора с учётом 

возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. Содержание 

занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и понимания при 

решении практических вопросов, входящих в число задач, рассматриваемых 

при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с 

освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

входит в программы естественнонаучных, общественно-научных предметов и 

иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные 

проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках 

модуля по «глобальным компетенциям» развивает критическое и 

аналитическое мышление, умения анализировать глобальные и локальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, выявлять и оценивать 

различные мнения и точки зрения, объяснять сложные ситуации и проблемы, 

оценивать информацию, а также действия людей и их воздействие на природу и 

общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности 

обучающихся позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, 

ориентируя школьников с учетом их возраста и познавательных интересов на 

современную систему научных представлений о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, повышение уровня экологической культуры, 



 

применение знаний из социальных и естественных наук при планировании 

своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для 

окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление 

функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие 

материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности 

его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает 

людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей 

действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие 

вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна из 

составляющих функциональной грамотности, характеризующей способность 

грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, компетенциями при 

решении самого широкого спектра проблем, с которыми современный человек 

встречается в различных реальных ситуациях. Задача и назначение модуля – 

дать общее представление о креативном мышлении и сформировать базовые 

действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 

совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во 

всех сферах человеческой жизни. Содержание занятий направлено на 

формирование у обучающихся общего понимания особенностей креативного 

мышления. В ходе занятий моделируются ситуации, в которых уместно и 

целесообразно применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают 

систему базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это 

позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные 

навыки для развития и совершенствования креативного мышления. 

 

4.2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ШАГИ 

В ПРОФЕССИЮ» 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

Актуальность курса определяется значимостью формирования у 

школьников профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей 

профессии. Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести 

уверенность в себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учётом личностных факторов становится в 

наши дни, как никогда актуальна. Данной программой определяется, что 

обучающиеся понимают роль и место психологической компетентности в 

построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения тесно 



 

связана с общим развитием личности, показателем психического развития, 

способностью к самоанализу, уровнем мотивации. Правильно сделанный выбор 

– это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и 

материальному благополучию в будущем. Профессиональное самоопределение 

является начальным звеном профессионального развития личности. Данный 

курс позволяет обучающимся осознать многообразие мира профессий, 

ответственность каждого за построение своего профессионального пути, 

возможности развития человека в профессиональной деятельности. 

Цель изучения курса «Шаг в профессию»: создание условий для 

осознанного социального и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей 

личности; 

2. Подготовить школьников к осознанному выбору будущей профессии; 

3. Расширить знания обучающихся о мире профессий, о рынке труда; 

4. Развивать умение определять соответствие требований выбранной профессии 

их склонностям, способностями и возможностям; 

5. Развивать умения выделять профессионально важные качества профессий; 

6. Пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

7. Способствовать формированию у обучающихся качеств творческой, 

активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в 

будущей профессии в современных социально-экономических условиях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

- составлять личный профессиональный план и уметь изменять его; 

- использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

- анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

- развить самостоятельность; 

- оценить собственные возможности, способствовать овладению 

обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию; 

- систематизировать, анализировать полученные данные; 

- освоить способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 



 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

- правила выбора профессии; 

- ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии; 

понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

- определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом - 

распределения профессий на типы и классы; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так 

же психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально - волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях 

общения; 

- выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности; соотнесение интересов и способностей с миром профессий; 

- выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

- значение творческого потенциала человека, карьеры; 

- о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

- о современных формах и методах организации труда; 

- о рынке труда. 

 

3. Содержание программы 

 

5 КЛАСС. 

Введение 

Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: 

«труд», «профессия». Игра «Собери пословицу о труде». Презентация. 

Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ учащихся о 

некоторых профессиях. 

 

Профессии «Человек - человек» 

Экскурсия в школьную библиотеку. Разминка. Кто такой учитель? 

Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? Сценка «На уроке». 

Конкурс загадок на тему «Школа». Беседа о любимых воспитателях, выявление 

главных их качеств. За что можно не любить воспитателя, учителя, человека. 

От каких качеств надо избавляться с детства. Знакомство с профессией врача. 

Сюжетно-ролевая игра «В больнице». Презентация «Халат врача, аптечка». 

Беседы с представителями профессий. Экскурсия на почту. Знакомство с 

профессией продавца. 

 

Профессии «Человек - художественный образ» 

Знакомство с профессией архитектора, скульптора, строителя.  Беседа о 

предмете деятельности.  Разминка «Восприятие информации на слух и её 

запоминание». Знакомство с профессией пекаря. Экскурсия на пекарню. 

Знакомство с профессией повара. Интервьюирование школьного повара. 



 

Познавательная игра «Русская хозяюшка». Урок-аукцион «Скатерть 

самобранка». Беседы с представителями профессий. 

 

Профессии «Человек - техника» 

Знакомство с профессией водителя. Устные рассказы детей об 

известных им машинах. Маршрутная карта водителя. Игра «Запомни и 

воспроизведи!» (на развитие моторной памяти). Знакомство с профессиями 

пожарного, пилота, машиниста. Беседы с представителями профессий 

 

Профессии «Человек – знаковая система» 

Знакомство с профессиями бухгалтера, программиста, картографа. 

Беседы с представителями профессий. Чтение карт, защита работ. 

 

Профессии «Человек - природа» 

Знакомство с профессиями цветовода, агронома, селекционера – 

овощевода, лесничего, егеря. Беседы с представителями профессий. Уход за 

комнатными растениями. 

 

Заключение 

Защита мини-проектов «Профессии моих родителей». 

 

6 КЛАСС 

 

Введение 

Вводное занятие. Знакомство с миром профессий.  Диагностика «Моя 

будущая профессия». Проект: загадки о профессиях. 

 

Характеристика профессий. 

Предмет и цели труда. Изучение средств, условий и характер труда. 

Что такое профессия, специальность, должность. Знакомство с различными 

профессиями. Экскурсии, беседы с представителями профессий. 

Моделирование причёски. Сюжетная игра «Накрываем на стол», «Вкус и цвет». 

Создание и защита проекта: книга рецептов «Маленький повар». 

Моделирование одежды из бумаги. 

 

Азбука профессий 

Представление мини – проектов на букву «А» - «Д», «Е» - «К», «Л» - «Р», 

«С» - «Я». Творческая работа «Древо профессий моей семьи». Викторина: «Все 

профессии нужны – все профессии важны». Проект: «Профессии нашего 

региона». Дискуссии по разработанным проектам. 

 

Итоговые занятия 

Тест «Интерес к профессии». Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л.А. Йоваши в модификации Г.В. Резапкиной). Рассказы детей «Моя 

будущая профессия». 

7 класс  



 

Введение 

Предмет и задачи курса. Роль профессионального самоопределения в 

жизни человека. Понятия профессии, специальности, специализации, 

квалификации. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Данный раздел является вводным в учебный курс и предполагает 

использование теоретического материала в форме беседы, а также 

практических заданий в форме сочинения, тестирования. 

 

Что я знаю о своих возможностях 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Роль нервной системы и 

темперамента в профессиональной деятельности. Роль эмоционально-волевых 

качеств личности. 

Память. Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и 

забывания информации. Приемы развития памяти. 

Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. 

Профессии, предъявляющие повышенные требования к развитию внимания. 

Приемы развития внимания. 

Мышление. Приемы развития. 

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- тренинги; 

- беседы. 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

обучающихся с помощью теоретического материала в форме беседы, 

дискуссии и практических работ в виде психологических тестов, упражнений, 

тренингов. 

 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

Профессиональные интересы и склонности. Способности. Мотивы. 

Классификация мотивов. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних 

социальных факторов выбора профессии с помощью практических заданий в 

форме бесед, дискуссий, психологических тестов, опросников. 

 



 

Профессиональная пригодность 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а 

также на изучение понятий «профессионально важные качества» и 

«профессиональная пригодность». Раздел включает рассмотрение 

специфических профессионально важных качеств для разных типов профессий. 

Также рассматривается вопрос об ограничениях профессиональной 

пригодности при различных заболеваниях. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Изучение данного раздела предполагает проведение бесед, проведение 

практических занятий в форме психологических тестов, опросников, 

упражнений на развитие координации. 

 

Мир профессий и его многообразие 

Раздел посвящен изучению классификации профессий, изучению 

следующих терминов: «профессия», «должность», «профессиограмма». Раздел 

включает в себя ознакомление с требованиями к индивидуальным 

особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке. Даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями 

своих родителей, трудовыми династиями. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

Изучение данного раздела предполагает использование теоретического 

материала в виде лекций, бесед, дискуссий. Практические занятия 

предполагают применение психологических тестов, опросников, экскурсий, 

ролевых игр. 

 

8 класс 

Введение. 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 

Понятие и построение личного профессионального плана. Основные 

теоретические сведения. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- урок-игра; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 



 

Данный раздел является вводным в учебный курс и предполагает 

использование теоретического материала в форме лекции, беседы. 

Практические задания представлены в виде проблемных ситуаций, тестов и 

упражнений. 

 

Внутренний мир человека и возможности его познания 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. 

Многообразие личностных 

особенностей. Общее представление о памяти, внимании, мышлении. Условия 

их развития. Диагностические процедуры. Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных 

переживаний (стрессовые состояния, тревожность). Темперамент в 

профессиональном становлении личности. Общее представление о 

темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, 

особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности. 

Самооценка. Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- тренинги; 

- беседы. 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

обучающихся с помощью теоретического материала в форме беседы, 

дискуссии и практических работ в виде психологических тестов, опросников, 

упражнений, тренингов. 

 

Профессиональные интересы и склонности 

Профессиональные интересы и склонности. Индивидуальные 

интересы. Способности. Диагностические процедуры. 

Раздел нацелен на изучение интересов и склонностей обучающихся к 

различным профессиям с помощью практических заданий в форме 

психологических тестов, опросников, упражнений. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

 

Мир профессий 

Понятие профессиограммы. Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. Характеристика профессий типа «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – 



 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

Раздел посвящен изучению классификации профессий с помощью 

теоретического материала в форме лекции, беседы, дискуссий, а также 

предполагает практические занятия с использованием психологических тестов, 

опросников, проблемных ситуаций. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- тренинги; 

- беседы. 

 

Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Потребности рынка труда в кадрах («надо»). Профпригодность. Выбор 

профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – 

«надо». Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Построение личного профессионального плана. Активная роль 

личности при выборе профессии. 

Раздел посвящен изучению собственных интересов обучающихся с помощью 

методики «карта интересов», а также представлению собственных 

способностей через упражнения, профориентационные игры. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

 

9 класс  

Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 

Понятие и построение личного профессионального плана. 

Раздел является вводным в учебный курс и предполагает использование 

теоретического материала в форме беседы, а также практических заданий в 

форме тестирования. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

 

Познавательные процессы и способности личности 



 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. Профессиональные интересы и 

склонности. Индивидуальные интересы. Диагностические процедуры. 

Раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей обучающихся с 

помощью теоретического материала в форме лекции, беседы и практических 

работ в виде психологических тестов, упражнений, тренингов. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- тренинги; 

- беседы. 

 

Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Темперамент в 

профессиональном становлении личности. Характер. Самооценка. Методика 

самооценки индивидуальных особенностей. Общение. Деловое общение. 

Способность к коммуникации. Диагностика коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

обучающихся с помощью теоретического материала и практических работ в 

виде психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной 

системы и темперамента в профессиональной деятельности, а также роли 

эмоционально-волевых качеств личности, самооценки с помощью 

теоретического материала в форме лекции, беседы и практических работ в виде 

опросников, психологических тестов, упражнений. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- тренинги; 

- беседы. 

 

Что я знаю о профессиях 

Понятия профессии, специальности, должности. Классификация 

профессий. Формула профессии. Типы профессий. Диагностика типа 

профессии по методике академика Е.А. Климова. Матрица выбора 

профессии. Определение профессионального типа личности. 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «специальность» «профессиограмма». Раздел включает в себя 

ознакомление с требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, 

с требованиями к профессиональной подготовке, медицинскими 

противопоказаниями и т.д. Также освящается вопрос о том, как составить 

профессиональный план по схеме Е.А. Климова, Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предполагает практические занятия с 

использованием психологических тестов, опросников, деловых игр. 



 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- деловые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

 

Способности и профессиональная пригодность 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия 

развития способностей. 

Раздел посвящен изучению собственных интересов обучающихся с помощью 

методики «карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». 

Раздел предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, на 

учение обучающихся разбираться в своих способностях с помощью опросника 

профессиональных предпочтений. Данный раздел предусматривает отдельное 

рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, способности к 

офисным видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. 

По данному разделу предполагаются практические задания в форме 

психологических тестов, ролевых игр, бесед и дискуссий. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

 

Профессиональное самоопределение 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель 

жизни человека. Выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - «надо». Мотивационные факторы выбора 

профессии. Перечень типичных ошибки при выборе профессии. Рекомендации 

по выбору профессии. В разделе акцентируется внимание на видах 

профессионального образования в России, а также на учебных заведениях 

начально, среднего, высшего профессионального образования. 

Изучение данного раздела предполагает использование теоретического 

материала в виде лекций, бесед, дискуссий. Практические занятия 

предполагают применение психологических тестов, опросников, упражнений, 

проблемных ситуаций, профориентационных игр. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 



 

- беседы. 

 

Современный рынок труда 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. 

Спрос и предложение на рынке труда. 

Изучение данного раздела предполагает использование теоретического 

материала в виде лекций, бесед, дискуссий. Практическая работа предполагает 

написание резюме, заполнение анкеты. 

Формы проведения занятий: 

-урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

 

 

4.2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Вариант 1 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной 

деятельности. 

Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, 

со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 

нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные 

действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной 

работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской и проектной 

деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность является средством 

освоения действительности, её главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний 

и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 



 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 
 
 
Цель и задачи курса «Проектная деятельность» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ проектно-исследовательской деятельности. 
Задачи программы: 
 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения

самостоятельных исследований; 
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 
 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки 

овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения 

оформлять доклад, исследовательскую работу. 
Особенности программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать 

и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
 системность организации учебно-воспитательного процесса; 



 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной 

работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: 

от осмысления сути исследовательской деятельности – к изучению составных 

частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 

понимать, осмысливать причинно-следственные связи, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на 

страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой 

ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). 

Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 

какого-либо объекта или вида деятельности. 

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС определяет 

как результат освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно 

значимый продукт: макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, 

электронная презентация, праздник, комплексная работа и т.д. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное 

сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями. 

По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и 

коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают 

краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной 

работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше 

требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап – 

интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 

наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание 

замысла в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В 

процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. 

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном 

виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность 



 

общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели 

или требованиям, выдвинутым в начале работы. Ученики делают сообщение о 

проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо 

следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 
 

Специфика курса 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. 

Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является их 

направленность на обучение детей приёмам совместной деятельности в ходе 

разработки проектов. 

Группы умений, которые формирует курс: 
 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 
 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом 

совместной работы и направлять ее в нужное русло); 
 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 
 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации; выявлять, какой информации или каких умений недостает); 

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на 

незапланированные вопросы; использовать различные средства 

наглядности; демонстрировать артистические возможности); 

 рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне 

необходимо научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном 

деле); 

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, 

ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении 

коллективного дела). 

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 
1. Постановка проблемы 

Проблема может идти от ребенка, а может направляться учителем, то есть 

учитель создает такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или 

незаинтересованность детей данной проблемой. В случае принятия ситуации 

проблема становится личной и уже исходит от самого ребенка. 
2. Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при 

разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется 

тема проекта. Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом - 

проблема, которая определила название проекта. 
3. Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее 

значимый, определяется цель проекта. 
4. Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 
• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать 



 

информацию); 
• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование-эксперимент); 

• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 

При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с 

детьми (еще лучше — с участием родителей). В защите проекта задачи 

обязательно озвучиваются. 
5. Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели. 
6. План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже 

определившись с целями и задачами, но еще не начав действовать), мы должны 

познакомить детей с методами исследования, которыми они будут пользоваться 

при работе над проектом: 
• подумать самостоятельно; 
• посмотреть книги; 
• спросить у взрослых; 
• обратиться к компьютеру; 
• понаблюдать; 
• проконсультироваться со специалистом; 
• провести эксперимент; 
• другие. 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных 

задач. Это и есть план действия (то есть практическая реализация задач через 

методы): при решении первой задачи дети называют методы, которыми 

пользовались, чтобы разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском 

информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или 

моделированием, дети рассказывают о том, какое исследование они проводили 

или что они смоделировали. Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или 

объяснить нужность моделирования с разъяснением правомерности выбора 

материала. Если в проекте участвует несколько человек, то на этом этапе каждый 

выступающий обязательно должен рассказать о личном вкладе в разработку 

общего проекта - другими словами, кратко представить свой 
«подпроект». 

Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на 

протяжении всей защиты проекта. 
7. Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта 

проекта. Идея проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, 

которое сопутствовало вам на протяжении всей работы, - все это должно найти 

свое отражение в продукте проекта. 

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная 

информация по теме проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения 

какой-то определенной операции; диск с записью или демонстрацией важного 

этапа проекта; сценарий разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, 

что будет представлено как продукт проекта, должно быть значимым не только 

для создателей и разработчиков проекта, но и для других лиц, чей интерес будет 



 

каким-то образом соприкасаться с темой вашего проекта. 

Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, 

который подтверждает значимость проекта в современной жизни. 
8. Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться 

поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей 

работой. Можно озвучить планы на будущее. 

 

Место «Проектной деятельности» в учебном плане Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей 

в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в библиотеке; проектная 

деятельность включает проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, 

КВНов, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, 

в  Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации

 могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети. 
В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

 типовые занятия (объяснения и практические работы), 
 уроки-тренинги, 
 групповые исследования, 
 игры-исследования, 
 творческие проекты. 

Основные методы и технологии 
Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 
Технологии, методики: 
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 поисковая деятельность; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, 

участие в выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов. 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО 

ОКОНЧАНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Предметные результаты 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 
 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 
 основные источники информации; 
 правила оформления списка использованной литературы; 
 правила классификации и сравнения, 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 
 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

выделять главное, формулировать выводы, выявлять 

закономерности, 
 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в 

различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 

представлять результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции 

с файлами и каталогами. 

 

Личностные и метапредметные 

результаты 

 Личностные 

У школьников будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 
Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 



 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
Регулятивные 

 
Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат 

действия. Ученик получит 

возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 
Познавательные 

 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 
 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах. 
Ученик получит возможность научиться: 



 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 
Коммуникативные 

 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 



Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
альбом, газета, 

журнал, книжка-раскладушка, коллаж, 

выставка коллекция, костюм, макет, модель, плакат, 

серия иллюстраций, сказка, 

справочник, стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, 

экскурсия, презентация 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

Что такое проект 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

 

9. Теоретический блок Способы мыслительной деятельности 

 
Что такое проблема 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 
Как мы познаём мир 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. 

Опыты. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 
Удивительный вопрос 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди 

загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 
Учимся выдвигать гипотезы 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и 

ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие 

обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
Источники информации 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями 

и словарями. Беседа. Правила общения. 
Понятия: источник информации. 
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа 

с электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление 

списка использованных электронных источников. 
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Этапы работы в рамках исследовательской деятельности Выбор темы 

исследования. 
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 
исследования. 

Цели и задачи исследования. 
Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 
Методы исследования. Мыслительные операции 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением как 

методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. 

Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в 

точности предмет». Понятия: эксперимент, экспериментирование, 

анкетирование, анализ, синтез. 
 
Сбор материала для исследования 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых 

сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). 
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы 
Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, 

умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы. 
Обобщение полученных данных 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: «Учимся анализировать», «Учимся выделять 

главное», «Расположи материал в определенной последовательности». 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

 

I. Практический блок 

Мы - исследователи. Самостоятельные 

(предметные) проекты Планирование работы 
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов 
исследования в 
работе над проектом. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
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Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных 

данных Оформление презентации 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание 

презентации. Выпуск брошюры. 

II. Мониторинг исследовательской 

деятельности учащихся Подготовка к защите 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно 

спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, 

ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как 

подготовиться к публичному выступлению». 
Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 
доклад», 
«Как отвечать на вопросы». 

 
Защита проектов 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 
Способы преодоления трудностей. 
Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих 

проектов. Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

Вариант 2 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной 

мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 

нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо 

владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности. 

 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности. 

 

Исследовательская практика ребенка

 интенсивно может развиваться в сфере 

 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает 

условия для работы с семьей, общения детей 

и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

 

Программа «Основы проектной деятельности» предназначена для учащихся 7 

классов и направлена на формирование методологических качеств учащихся – 

способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных 

творческих качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, 

наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего 

мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в 

группе и коллективе. 

 

Цель программы курса: творческие и коммуникативные компетентной 

личности, способной обществе. 

 

Задачи: 

 

 

развить познавательные интересы, 

интеллектуальные, способности учащихся, 

определяющих формирование к 

жизнедеятельности и самоопределению в 

современном 
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- выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения 

приоритетных направлений исследовательской деятельности; 

 

- приобретение учащимися знаний о структуре проектной и 

исследовательской деятельности; 

 

- обучение способам поиска необходимой для исследования информации; 

способам обработки результатов и их презентации; 

 

- разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства лицея; выстраивание целостной системы работы с 

детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности; 

 

- разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

- создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения 

победителей; 

- создание оптимальных условий для развития и реализации способностей 

детей; 

 

- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной. 

 

Курс призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 

проектами способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их 

таким образом к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в 

данном курсе возникла в связи с широким применением в образовательных 

учреждениях метода проектов как технологии формирования ключевых 

компетентностей учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к 

очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет 

сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, который специально в 

других 

 

составляющих      образовательного      процесса      в      школе      не      

формируется. Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» 

себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности  подростка  становится  

не  столько  результативность  в  изучении  школьных предметов,   сколько   

отношение   человека   к   возможностям   собственного   познания   и 

 

преобразования природы, истории, самого

 себя. 

 

Проектная исследовательская деятельность направлена на духовное и 

профессиональное становление личности ребёнка через активные способы 
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действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, 

синтеза, активной деятельности. 

 

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах, рассмотрение 

различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия 

между участниками проекта. 

 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую 

решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный 

метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки 

проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые 

дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

 

межпредметного   обучения. Выполняемые  учащимися  проекты  позволяют  

выявить  интерес  каждого  школьника  по уровню  успешности  различных  видов  

учебной  деятельности,  по  отношению  к  процессу деятельности и её 

результатам. Проектирование практически помогает учащимся осознать роль 

знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством 

в подлинном образовании,  помогая  овладевать  культурными  образцами  

мышления,  формировать  свои мыслительные  стратегии,  что  позволяет  каждому  

самостоятельно  осваивать  накопления культуры. 

 

Курс состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически 

завершённая единица содержания образования. Модульная структура и 

практическая направленность курса обуславливают успешное применение метода 

проектов в системе образования, поскольку содержание модулей предполагает 

освоение способов деятельности, положенных в основу 

 

формирования ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной, исследовательской и т.п.). Образовательное учреждение может 

выбирать модули и планировать последовательность их предъявления учащимся в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации. 

 

Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на 

основе конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом. 

Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых 

групп, контроль за достижением планируемых результатов осуществляется 

непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, представления 

учащимися результатов групповой работы. 
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Учащиеся 8 классов должны уметь различать и самостоятельно реализовывать 

разные виды работ и разные виды ответственности за них. Они постепенно учатся 

планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла. 

 

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет 

сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в рамках 

нового образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования 

позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Для успешного управления проектной деятельностью обучающихся 

используются следующие принципы организации данного процесса: 

 

♦ доступности – занятие проектной деятельностью предполагает освоение 

материала за рамками школьного учебника, на высоком уровне трудности. 

«Высокий уровень трудности» - уровень имеет отношение к конкретному 

ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного ученика 

достаточно сложно и непонятно, для другого просто и доступно. 

♦ естественности – тема проекта, за которую берется обучающийся, не должна 

быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, реально 

выполнимой. Ученик сможет исследовать тему самостоятельно, без каждодневной 

и постоянной помощи взрослого, когда ребёнок может сам «потрогать» проблему, 

ощущать возможности её решения, стать первооткрывателем без подсказки и 

руководства учителя; 

 

♦ наглядности, или экспериментальности, - позволяет учащемуся выходить за 

рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он 

изучает в качестве исследователя; 

 

♦ осмысленности– для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им 

осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Цели, задачи, 

проблема, гипотеза исследования (проекта) плод раздумий, своеобразный инсайт 

ученика. Процесс осмысления хода проектной работы даёт ученику осознанность 

выполняемого им действия и формирует умение совершать логические 
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умственные операции, способность переносить полученные или имеющиеся 

знания в новую ситуацию; 

 

♦ культуросообразности – воспитание в ученике культуры соблюдения научных 

традиций с учётом актуальности и оригинальности подходов к решению научной 

задачи. Принцип творческой проектной деятельности, когда обучающийся 

привносит в работы что-то своё, неповторимое, пронизанное своим 

мироощущением и мировосприятием; 

 

♦ самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей проектной работы 

только в том случае, если она основана на его собственном опыте. Выбор 

собственной предметной деятельности позволяет школьнику самостоятельно 

анализировать результаты и последствия своей деятельности, порождает 

рефлексию, что приводит к появлению новых планов и замыслов, которые в 

дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. 

Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый 

 

уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он 

становится партёром и сотрудником взрослого в решении той или иной 

проблемы, в котором они, взрослый и ученик, становятся равными. 

 

Принцип самодеятельности является самым главным из всех 

вышеперечисленных принципов, так как именно самостоятельная 

деятельность в ходе учебной проектной работы – основной показатель 

понимания обучающимися изучаемой им проблемы, становления его 

мировоззренческой позиции. Именно принцип самостоятельности 

подкрепляется принципами доступности, естественности и 

экспериментальности, а не наоборот. 

 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – 

формирование компетентности работать на достижение планируемого результата. 

 

Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 

 

 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

 

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой 

деятельности и развитие творческих способностей. 

 Формирование рациональных моделей поведения. 

 

 Совершенствование навыков сотрудничества. 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 

11) развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные результаты: 

▪ приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

▪ в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладение 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

 

▪ получение возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы проектной 

деятельности» является формирование универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и средства достижения цели. 

 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

УУД: 

 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 

- Выявлять причины и следствия простых явлений. 



805 

 

 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли и т.д.). 

 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные УУД:: 

 

- самостоятельная работа с каталогами в библиотеке; 

 

- поиск информации по заданному параметру; 

 

- работа со справочной литературой; нахождение информации в справочной 

литературе; 

 

- работать с текстом при помощи разных приемов; работать с понятиями; 

 

- комбинировать разные способы первичной 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс рассчитан на 35 часов, из расчета 1 час в неделю. Единицей учебного 

процесса является урок. 

 

Для проверки знаний учащихся, а также навыков работы на компьютере 

используется несколько различных форм контроля: обсуждение в группе, 

индивидуальная работа, творческий проект. 

 

3. Содержание курса  включает в себя пять блоков: 

 

I. Теоретические основы проектной деятельности - постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов, способы фиксации 
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результатов. Практические задания с применением полученных знаний 

(например, поиск нужной информации, её интерпретация, создание новой). 

 

II. Практикум работы на компьютере – правила работы с техникой, техника 

безопасности, знакомство с различными программами(Microsoft Word, Power 

Point, Publisher и др) и выполнение небольших проектов в этих программах. 

 

III. Самостоятельная работа над проектом – определение темы проекта, цели 

и задач, 

 

постановка проблем, планирование действий по их решению, выбор 

способов оформления результатов и их презентации, рефлексия. + 

Индивидуальные и групповые консультации. 

 

IV. Подготовка (речевая и психологическая) к представлению результатов 

проектной деятельности. 

 

V. Публичная презентация проекта (защита) 

Обучение распределено по 3-м этапам: 

 

1 этап: организационно-подготовительный «Теоретические основы проектной 

деятельности»; (теория: структура проекта, формы исследования проекта, 

критерии оценки) 

 

2 этап: технологический «Работа над проектом»; (практикум: выбор темы, 

алгоритм работы, самостоятельная работа над проектом под руководством 

учителя) 

 

3 этап: презентативный «Защита проекта» (речевая и психологическая готовность 

к представлению результатов ПИД, рефлексия) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение. Структура исследовательского проекта 

 

Модуль «Ситуация и проблема»  

 

Структура исследовательской работы. Признаки и описание ситуации. 

Противоречие. Постановка проблемы. 

 

Обсуждение плана, выбор тем проектов и исследовательских работ. 

Обсуждение плана, выбор тем проектов и исследовательских работ. 

 

Модуль «От проблемы к цели»  

Цель. Способы достижения цели 
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Модуль «Планирование деятельности»  

Задачи проекта. Определение задач. 

 

Модуль «Ресурсы» - 

Виды ресурсов. Определение ресурсов. 

 

Модуль «Поиск информации» - 9 часов 

Работа с каталогами. 

Работа с каталогами. 

Работа со справочной литературой. 

Работа с интернет-источниками. 

Работа с интернет-источниками. 

Литературный обзор по теме проекта. 

Оформление текста проекта и библиографического списка. 

 

Модуль «Наблюдение и эксперимент» - 6 часов 

Выбор способа сбора данных. Выдвижение гипотезы 

Опросы. Интервью. 

Наблюдение. 

Эксперимент. 

Обработка полученных данных. 

Обработка полученных данных. 

 

Модуль «Как работать в команде» - 3 часа 

Что такое команда. Командные роли. 

Конфликтные ситуации. 

Групповое взаимодействие. 

 

Модуль «Публичное выступление и экспертиза»- 10 часов 

Работа над индивидуальным проектом. 

Работа над индивидуальным проектом. 

Анализ проектной деятельности. 

Анализ проектной деятельности. 

Презентация проекта. 

Презентация проекта. 

Планирование выступления. 

Ведение дискуссии. 

Защита проектов. 

Защита проектов. 

Экспертиза, обсуждение, оценки. 
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4.2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Актуальность программы состоит в том, что математика - это язык, на котором 

говорят не только наука и техника, математика – это язык человеческой 

цивилизации. Она связывает все сферы человеческой жизни. Современное 

производство, компьютеризация общества, внедрение IT-технологий требует 

математической грамотности. Это предполагает и конкретные математические 

знания, и определенный стиль мышления, вырабатываемый математикой. 

Программа поможет подготовить учащихся 7 класса к дальнейшему изучению 

курсов алгебры и геометрии, выработать у них навыки самостоятельного 

получения знаний, научит ориентироваться в потоке различной информации.  

Отличительной особенностью данной программы является ее насыщенность 

огромным количеством задач, что способствует всестороннему развитию 

мышления учащихся. Умение решать текстовые задачи - показатель 

математической грамотности. Текстовые задачи позволяют ученику освоить 

способы выполнения различных операций, подготовиться к овладению 

алгеброй, к решению задач по геометрии, физике, химии. Правильно 

организованная работа над текстовой задачей развивает абстрактное и 

логическое мышление, смекалку, умение анализировать и выстраивать 

алгоритм (план) решения. 

Материалы программы содержат различные методы, позволяющие решать 

большое количество задач, которые вызывают интерес у всех учащихся, 

развивают их творческие способности, повышают математическую культуру и 

интерес к предмету, его значимость в повседневной жизни. 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательная математика» 

рассчитана на учащихся 7 классов (11-13 лет), проявляющих интерес  к 

занятиям математикой и желающих повысить свой математический уровень. 

Общее количество часов в год – 35 часов, количество часов в неделю – 1 час, 

продолжительность занятия – 45 минут. Форма обучения – очная. 

Цель программы: 

Создание условий для интеллектуального развития учащихся к применению 

математических знаний при решении прикладных задач с использованием 

специализированных информационных приложений, развитие логического 

мышления, формирование творческого подхода к анализу и поиску решений в 

нестандартных ситуациях. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

• привитие интереса к изучению предмета; 

• расширение и углубление знаний по предмету;  

• выявление математического таланта у детей; 



809 

 

• умение выстраивать логическую цепочку рассуждений от начала условия к 

вопросу задачи и наоборот – от вопроса к началу условия; 

• формирование навыков научно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

• формирование навыков поиска информации, работы с учебной и научно-

популярной литературой, каталогами, компьютерными источниками 

информации; 

• формирование навыков использования функций специализированных 

интерактивных информационных систем; 

• формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе: 

эвристического (творческого), алгоритмического, абстрактного, логического; 

• развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, 

сжатость; 

• развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и тем 

самым содействие формированию научного мышления. 

Воспитательные: 

• воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний; 

• формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение 

работать в группах; 

• воспитанию терпения, настойчивости, воли. 

Особенности курса 

В процессе обучения особое внимание уделяется технике решения задач, 

показываются методы и приемы решения не отдельной задачи, а целого класса 

задач, объединенных общей структурой с использованием современных 

математических информационных систем. 

Выделение этапов производится в соответствии с психологическими 

принципами поэтапного формирования умственных действий, учитывается 

постановка задачи и расположение материала на листе. 

Построение программы способствует развитию аналитических способностей 

учащихся, которые являются необходимым качеством не только математика, но 

и "делового человека". Это достигается за счет использования как 

"индуктивного" ("от частного к общему") так и дедуктивного ("от общего к 

частному") методов изучения учебного материала. 

Обучение проводится с учетом индивидуальных особенностей, что позволяет 

учителю решить индивидуальные проблемы каждого ученика. 

Основными формами проведения занятий могут являться: комбинированные 

тематические занятия, практикумы по решению задач, конкурсы по решению 

математических задач. 

Изложение материала может осуществляться с использованием традиционных 

словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, демонстрация 

видеоматериалов, наглядного материала, различного оборудования. 

Занятия построены так, чтобы быть для учащихся интересными, 

увлекательными и занимательными. Позволяют использовать естественную 

любознательность школьников для формирования устойчивого интереса к 
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математике. Занимательность помогает учащимся освоить  курс, содержащиеся 

в нем идеи и методы математической науки, логику и приемы творческой 

деятельности. 

При проведении занятий целесообразно использовать основные положения и 

принципы культурологического подхода. Существенное значение имеет 

проведение дискуссий, выполнение учениками индивидуальных заданий, 

подготовка сообщений. Ведущее место при проведении занятий должно быть 

уделено задачам. Однако это не исключает теоретическое ознакомление 

учащихся с новым материалом при изучении каждой следующей темы 

Оценивать степень усвоения материала предлагается в форме практических, 

творческих и проектных работ, где можно будет еще раз остановиться на 

проблемах и вопросах, возникших у учащихся в результате решения того или 

иного типа задач. 

Динамика интереса к курсу будет фиксироваться с помощью анкетирования на 

первом и последнем занятиях и собеседованиях в процессе работы. 

2.Планируемые результаты 

 
Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных 

занятий программы: 

приобретать  навыки креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач; 

научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в 

различных ситуациях; 

участвовать в проектной деятельности; 

умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; 

находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей 

работе. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик учащихся 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в 

объединении, деловые качества учащихся) используется 
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простое наблюдение, 

проведение математических игр, 

опросники, 

анкетирование 

психолого-диагностические методики. 

 

Метапредметными результатами изучения курса в 6-м классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля: 

занятия-конкурсы на повторение практических умений, занятия на повторение 

и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учащимися в течение 

учебного года, включающее: 

результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

активность, 

аккуратность, 

творческий подход к знаниям, 

степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии; 

 создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и 

каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их 

развития. 
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3. Содержание программы 
1.Решение занимательных задач  

Теория. Занимательные задачки (игры-шутки), задачки со сказочным сюжетом, 

старинные задачи. 

Практика. Способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в 

стихах на внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-

шутки, каверзные вопросы с «подвохом». 

 

2.Арифметическая смесь  

Теория. Задачи с величинами «скорость», «время», «расстояние». Задачи на 

встречное движение, в противоположных направлениях, вдогонку. Задачи на 

движение по воде. 

 Практика. Движения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу 

друг другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу 

друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости 

и времени. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых 

задач. Движение тел по течению и против течения. Решение текстовых задач с 

использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и 

методика решения задач на движение. Составление таблицы данных задачи и ее 

значение для составления математической модели. 

 

3. Окно в историческое прошлое  

Практика. Работа с различными источниками информации. 

 

4. Логические задачи  

Теория. Задачи олимпиадной и конкурсной тематики. Задачи на отношения 

«больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на перебор 

вариантов с помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: 

«Сколько надо взять? 

Практика. Решение задач различных международных и всероссийских 

олимпиад. Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на 

переливание из одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное 

количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных 

условиях. Методы решения. 

 

5. Принцип Дирихле  

Теория. Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки так, чтобы 

в каждой находилось не более двух кроликов. Задачи на доказательства и 

принцип Дирихле. 

Практика. Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить 

соответствующие «клетки». 

 

 

 



813 

 

6. Комбинаторные задачи  

Теория. Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие 

комбинаторики. 

Практика. Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. Перестановки 

с повторениями. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. 

Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями. 

 

4.2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА В ЗАДАЧАХ» 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка 

образования современного человека. Важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. Кроме этого, изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека. Грамотная  организация  процесса обучения,  использование 

дифференцированного подхода в процессе преподавания позволяют удовлетворять 

потребности и запросы школьников, проявляющих интерес и способности к 

математике. Правильно подобранные серии заданий содержат в себе огромный 

потенциал для развития гибкости ума, пластичности мышления. 

Данная программа курса сможет привлечь внимание учащихся, которым 

интересна математика, кому она понадобится в дальнейшем при профильном 

обучении, при подготовке к различного  рода экзаменам, в частности, к ГИА. Курс 

предназначен для повторения, обобщения и некоторого углубления отдельных тем 

математики,  подготовки к  ГИА   по математике. При изучении курса угроза 

перегрузок учащихся отсутствует, соотношение между объемом предлагаемого 

материала и временем, необходимым для его усвоения оптимально. Курс 

соответствует возрастным особенностям школьников и предусматривает 

индивидуальную работу. Занятия включают в себя теоретическую и практическую 

части: беседы, практикумы по решению задач,  лекции,  тестирование, частично-

поисковую деятельность.    

1.3. Основные цели и задачи 

Цели курса: 

1. Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и 

умений.  

2. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач 

в  других дисциплинах. 

3.Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков 

анализа и систематизации,  полученных ранее знаний;  

4.Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

Задачи: 
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1.Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, связи с другими темами. 

2.Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умение преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

3.Осуществление работы с дополнительной литературой. 

4.Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за 

курс основной  школы. 

5.Расширить математические представления учащихся по определённым 

темам, включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы 

учебных заведений.  

Изучение данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование у учащихся умений и навыков по решению нестандартных 

задач; 

 Овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 Воспитание средствами математики культуры личности через понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. Одним из направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» является выявление и поддержка одаренных детей: 

«Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одарённых ребят в 

каждой общеобразовательной школе». Наряду с уроком – основной формой 

учебного процесса – в школе все большее значение приобретает внеклассная 

работа по математике, которая способствует углублению знаний учащихся, 

развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Программа 

курса «Нестандартные задачи по математике» предполагает изучение таких 

вопросов, которые не входят в базовый курс математики основной школы, но 

необходимы при дальнейшем ее изучении, при сдаче экзамена за курс основной 

школы. Изучение методов решения нестандартных задач дают прекрасный 

материал для настоящей учебно-исследовательской работы. Курс позволит 

школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания, подготовиться для 



815 

 

дальнейшего изучения математики, научиться решать разнообразные задачи 

различной сложности. Учителю курс поможет наиболее качественно подготовить 

учащихся к математическим олимпиадам, сдаче ГИА. В ходе освоения содержания 

данного курса по выбору учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

  выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписания и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул на основе обобщения 

частных случаев; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы групп. Соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

1.4. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении: индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на 

схемы, алгоритмы. 

1.5. Методы работы с детьми с ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо развивать устойчивое внимание. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму, 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна 

превышать 10 минут. Обязателен положительный итог работы. 

1.6. Формы организации внеурочной деятельности: 

 проведение викторин; 

 участие в математических олимпиадах 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой 

 оформление математических газет, брошюр и пособий 

 проектная деятельность; 



816 

 

 решение занимательных задач, задач повышенной трудности, решение 

практических задач 

  подготовка сообщений, презентаций 

 экскурсии 

 

1.7. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

1.8. Методы и приемы: 

Словесный: объяснение нового материала, беседа с учащимися в 

процессе изучения новой темы. 

Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов. 

Практический: работа с различными источниками информации. 

Проектный: работа учащихся над индивидуальными проектами. 

 

Для реализации деятельностного подхода в обучении работа с детьми 

проводится индивидуальная и групповая, предполагает проведение практических и 

теоретических занятий, использование исследовательских и познавательных 

заданий, заданий разного уровня, использование модулей.  

Основные методы организации учебно-воспитательной деятельности: 

личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, 

здоровьесберегающие технологии, проблемно-исследовательский метод, активные 

методы получения знаний, диалогические методы взаимодействия, 

информационные технологии.  

 

Формы предоставления результатов: презентации, выпуск 

математических газет, участие в олимпиадах по математике, участие в 

исследованиях. 

     Программа носит научно – познавательное направление и рассчитана на 

проведение теоретических и практических занятий. 

1.9. Срок реализации программы – 1 год. 

1.10. Место предмета в Плане внеурочной деятельности 

Курс рассчитан на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

2. Планируемые результаты 

 Личностные, метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами при изучении данного курса является 

формирование следующих умений: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образовательной, творческой деятельности; 



817 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления; умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, активность при решении алгебраических 

задач; 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) . 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 Умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы. 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

 Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-

ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать в группе. 

 

3. Содержание 

 

Тема №1    Числа и вычисления 4 час.   

          Рациональные числа.  

                     Степень с целым показателем и ее свойства.  

                     Квадратный корень. Иррациональные числа.   

                     Преобразование  выражений,    содержащих корни. 

Тема №2    Алгебраические выражения 4час.   

         Допустимые значения выражения.  

         Многочлен.  Разложение многочлена на множители    

         Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители

  

         Рациональные выражения и их преобразования    

Тема №3 Уравнения. Системы   уравнений. 4 час.   

         Линейное уравнение. Квадратное уравнение    

         Дробно-рациональные уравнения     

         Уравнения с двумя переменными.     

         Системы двух  уравнений с двумя переменными.      

Тема №4 Неравенства. Системы   неравенств. 4 час.  .     

         Линейные неравенства с одной переменной    

         Системы линейных  неравенств с одной переменной.    

         Квадратные неравенства. Метод интервалов.    

Тема №5 Текстовые задачи 6 час.   

         Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на работу. 

                    Задачи на смеси, сплавы, растворы   

Тема №6 Прогрессии 2 час.   

         Арифметическая  прогрессия    

         Геометрическая прогрессия    

Тема №7    Функции и графики 3час.   

         Функция. Свойства функции. График функции.  

Тема №8  Геометрия 5 час.   
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         Треугольник. Четырехугольники. Окружность и круг. Формулы 

площади. 

                    Векторы на плоскости    

Тема №9 Статистика и теория вероятностей    2час.      

          Вероятность. Комбинаторика    

 

 

4.2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

       Экзамен по обществознанию остается самым популярным у школьников. 

  Перед учителем истории и обществознания стоит проблема: как организовать 

обучение, чтобы достичь цели и решить задачи, поставленные в образовательном 

стандарте по   обществознанию и подготовить выпускников к экзамену в новой 

форме. 

      Программа «Практическое обществознание» разработана  на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  второго поколения и предназначена для 

реализации внеурочной деятельности обучающихся в 9 классах.  Данная 

программа составлена  на основе кодификатора и спецификатора  к экзамену по 

обществознанию. 

       Программа также может быть использована для расширения и 

углубления программ предпрофильного обучения по обществознанию и 

построения индивидуальных образовательных направлений  учащихся, 

проявляющих интерес к науке. Курс построен таким образом, что позволит 

расширить и углубить знания учащихся, а также ликвидировать возможные 

пробелы. 

        Программа имеет научно-познавательную  (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант   программы организации 

внеурочной деятельности средних школьников. 

      Актуальность  разработки и создания данной 

программы  обусловлена тем, что  в программах по обществознанию, 

 соответствующих ФГОС ООО не предусмотрены  часы на конкретную подготовку 

к ОГЭ. В этой  ситуации внеурочная деятельность позволит обеспечить 

 реализацию программы, подготовит детей к итоговой аттестации. 

  Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий  для повышения уровня предметной и 

психологической подготовки  учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме по обществознанию (знакомства 

школьников с особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков 

заполнения аттестационных документов и бланков ответов).   

Главная цель программы – подготовка учащихся 9 класса к сдаче 

государственного экзамена по обществознанию в формате ОГЭ . 
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Задачи: 

—  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую)  информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной,   практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

—  формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; 

—  подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  по обществознанию, отработка 

практических навыков учащихся при выполнении заданий  разного типа. 

Нормативно-правовая основа: 

   Программа курса  «Практическое  обществознание» разработана  на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения; 

2. Рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова (Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 2-

е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014) 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и 

РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Вид программы – авторская. 

Срок реализации    программы –1 год (68 часов,2 час в неделю).    

 — Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

— Особенность набора детей  — свободная;   

— Режим занятий: количество часов, выделенных на изучение курса 

68часов в год, количество  часов и занятий в неделю – 2. Продолжительность 

занятий 40 мин. 

Методы обучения: наглядный, практический, словесный, проектный, 

творческий, конструктивный. В курсе сочетаются творческие и интеллектуальные 

практики, которые формируют у школьника разные способности 

      Знакомство  с теоретическим материалом,  анализ письменных 

источников по теме позволяют  формировать основы для научного исследования, 

активизировать познавательную деятельность  обучающихся. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Формы проведения занятий. Внеурочная деятельность по обществознанию 

 основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и фронтальная работа.   Во 
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время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям.   

Основные формы проведения занятий  – лекция и практикум. 

В завершении  каждой темы предполагается решение тренировочных 

заданий, что позволит закрепить теоретические знания на практическом уровне.   

Практикум предполагает знакомство со структурой  экзаменационной 

работы по обществознанию, а также с особенностями  выполнения заданий 

различных типов. 

Ведущими методами изучения являются: 

  речевая деятельность; 

  практические умения для выполнения заданий различных видов ОГЭ. 

Приёмы организации деятельности: 

Интерактивные- 

  лекция 

  дискуссии 

Активные- 

  семинар 

  практическая работа 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

-анализ источников; 

-решение тренировочных заданий по обществознанию ( КИМы  ОГЭ ). 

 Форма подведения итогов: 

 -пробный экзамен по обществознанию в 9 классе (по КИМ ОГЭ) 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности 

зависит от соблюдения следующих условий: 

— добровольность участия и желание проявить себя, 

— сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

— сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

— занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;   

— наличие целевых установок и перспектив деятельности. 

2. Планируемые результаты: 

Личностные: 

— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах  и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 

— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные: 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 
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— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.    

3. Содержание образовательной деятельности 

 Изучение курса играет  важную роль с точки зрения   личностного развития 

учащихся и получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут 

повторить  теоретические вопросы основных тем  курса обществознания, 

проработать тренировочные задания по темам. Структура курса соответствует 

современному кодификатору элементов содержания по предмету, на основе 

которого составлены контрольные измерительные материалы ОГЭ. 

Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: «Человек и 

общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», 

«Сфера политики и социального управления», «Право». Реализация  основных 

содержательных линий будет осуществляться на теоретических и практических 

занятиях. 

Тема 1. Человек и общество. 

       Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового 

возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 

 Человек и его ближайшее окружение.Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

      Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни 

современного обществ. Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  Религия, религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономика. 

      Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. 

Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство.  Деньги. Заработная плата и 

стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки.  Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции 

государства. 

Тема 4. Социальная сфера 

      Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании 
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и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальный конфликт и пути его решения.  Межнациональные отношения. 

Тема 5. Сфера политики и социального управления 

     Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. Разделение властей. Формы государства. Политический режим. 

Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественно жизни. Гражданское 

общество и правовое государство. 

Тема 6. Право. 

        Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

                          Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 
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 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 
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4.2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ» 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Рабочая программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

является частью основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ СОШ «Поселок Тумнин».  Данный курс ориентирован на 

развитие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на 

раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в 

дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся. 

 

1.2.1. Рабочая программа имеет цель: 

  воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Программа способствует решению следующих задач на ступени 

основного общего образования: 

 1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных 

и художественных текстов различного уровня сложности. 

3. Обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. 

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). 

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

 

1.2.2.Место предмета в базисном учебном плане: Программа курса 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»  рассчитана на 34 часа  в 5, 6, 7, 

8, 9 классах (1час в неделю). 

 

1.2.3.Отличительные особенности рабочей программы 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к 

эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, 

постановке и достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, 

адекватному реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и 

вариативному мышлению, способности брать на себя ответственность за решение 
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возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и собственной 

жизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходим, так как 

используются при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы 

учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время 

лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания реферата 

и т.д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся развитие основ 

читательской компетенции. 

1.2.3.4. Ведущие формы, технологии обучения 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и 

переработка письменной информации.  

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о 

мире, людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической 

деятельностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с 

полученной информацией, усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной 

сферой жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, 

чувства читателя, что приводит к совершенствованию его личности, повышению 

его культурного уровня. 

 

Механизмы чтения 

1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но 

и проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в 

результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: 

наложение графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие 

значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить 

описываемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям 

догадаться о дальнейшем развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать 

слово, по первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по 

первому предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

 

Виды чтения 

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они 

определяются в зависимости:  

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное 

чтение;  

 от техники — чтение вслух и чтение про себя;  



827 

 

 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  

 от места — классное и домашнее чтение;  

 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, 

нужен ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает 

достаточно прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром 

темпе. Целью такого чтения является получение общего представления о круге 

вопросов, затрагиваемых в данном тексте, и путях их решений. Читающий не 

стремится запомнить прочитанное, так как не предполагает использовать в 

дальнейшем полученную информацию. Установка на восприятие лишь основной 

информации позволяет пренебречь деталями сообщения.  

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно 

понять содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение 

происходит в довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием 

отдельных мест. При этом виде чтения действует установка на длительное 

запоминание информации текста, на дальнейшее ее использование. 

 

Этапы работы с текстом 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе 

предварительной ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. 

е. решаются вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми 

различными целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, 

узнать, о чем в них говорится; извлечь из текста основную информацию; 

критически осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т. п. В 

процессе чтения целевая установка может меняться, например, намереваясь только 

просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него 

возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит 

не только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на 

работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста 

планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления 

реферата делаются необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс 

понимания текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех 

микро контекстов: осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему 

смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание 

текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, 

стиля, графической подачи и т. д. Так, для понимания научного текста необходима 

определенная база знаний, владение соответствующей информацией, наличие 

опыта изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе 

контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от 

целевой установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 
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Приемы осмысления текста 

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка 

вопроса-предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет 

говориться дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет 

сказано дальше), реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее 

прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической 

структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических 

связей между основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений 

и выводов текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программой 

планируемые результаты освоения метапредметной программы «Стратегия смыслового чтения и 

работы с текстом» соответствуют основным этапам образовательного процесса, на конец 5, 6, 7, 

8 и 9 классов. 

 

Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся 

 

Класс 

(возраст) 

Возрастные психологические 

особенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс  

(10-11 лет) 

У пятиклассников над всеми 

психическими процессами 

доминируют словесно-логическое и 

образное мышления, на которые 

опирается 

материал предметов 5-го 

класса. 

Сформировано произвольное 

внимание. Оно может быть 

полностью организовано и 

контролируемо подростком. 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, 

склонность к рефлексии, 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 
 ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; выбирать из текста или 

придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; уметь 

сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной 
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формирование самоанализа 

Новая личностная позиция 

по отношению к учебной 

деятельности (школьник принимает 

и понимает смысл учения для себя, 

учится осознанно осуществлять 

волевые учебные усилия, 

целенаправленно формирует и 

регулирует учебные приоритеты, 

занимается самообразованием и др. 

Ведущий мотив - познавательный). 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

 находить необходимую единицу 

информации в тексте; 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, проводить проверку 

правописания; 

 интерпретировать текст: делать 

выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста. 

6 класс  

(11-12 лет) 

У шестиклассников 

происходят важные процессы, 

связанные с перестройкой памяти. 

Активно развивается логическая 

память, но замедляется развитие 

механической памяти, что связано с 

увеличением объема информации.  

Можно говорить о 

сформированности словесно-

логического мышления, на основе 

которого начинается становление 

теоретического рефлексивного 

мышления, характерного высокому 

уровню развития интеллекта. 

Рекомендация: помогая 

ребенку делать уроки, не заставляйте 

заучивать заданный материал 

наизусть (кроме стихотворений). 

Ребенок должен понимать то, что 

учит. Тогда у него будет развиваться 

теоретическое рефлексивное 

мышление. 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте,  

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 интерпретировать текст: выводить 

заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

7 класс  

(12-13 лет) 

В 7-ом классе продолжается 

интеллектуализация познавательных 

процессов: 

Становление теоретического 

рефлексивного мышления, 

характерного высокому уровню 

развития интеллекта, происходит на 

основе развития формально-

логических операций. Подросток, 

абстрагируясь от конкретного, 

наглядного материала, рассуждает в 

чисто словесном плане.  

У семиклассника активное 

развитие получают чтение, 

монологическая и письменная речь. 

Письменная речь улучшается в 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

 предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; находить в тексте 

требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими,  

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

определять назначение разных видов 

текстов; понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им; 
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направлении от способности к 

письменному изложению до 

самостоятельного сочинения на 

заданную произвольную тему. 

Рекомендация: проверяя уроки, 

просите ребенка воспроизводить 

основной смысл прочитанного. Так он 

будет развивать монологическую 

речь. 

ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
 структурировать текст, составить 

оглавление; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: 

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации 

8 класс  

(13-14 лет) 

Познавательные процессы: 

В 8-ом классе продолжается 

интеллектуализация познавательных 

процессов: 

У восьмиклассника 

становление теоретического 

рефлексивного мышления тесно 

связано с развитием воображения, что 

дает импульс к творчеству: подростки 

начинают писать стихи, серьезно 

заниматься разными видами 

конструирования и т. п. Существует и 

вторая линия развития воображения: 

потребности, чувства, 

переполняющие подростка, 

выплескиваются в воображаемой 

ситуации. Неудовлетворенные в 

реальной жизни желания легко 

исполняются в мире фантазий: 

замкнутый подросток, которому 

трудно общаться со сверстниками, 

становится героем, и ему рукоплещет 

толпа. Игра воображения не только 

доставляет удовольствие, но и 

приносит успокоение. В своих 

фантазиях подросток лучше осознает 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 различать темы и подтемы специального 

текста; выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 структурировать текст,  

 преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), уметь 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

Работа с текстом: оценка информации 
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собственные влечения и эмоции, 

впервые начинает представлять свой 

будущий жизненный путь. 

Рекомендация: обратить 

внимание на фантазии ребенка. В них 

легко увидеть его желания и 

потребности, многие из которых 

необходимо вовремя 

скорректировать.  

 откликаться на содержание текста: 

находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения, свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

9 класс  

(14-15 лет) 

В 9-ом классе развитию 

интеллекта характерны следующие 

особенности: 

1. Значительное развитие 

теоретической мысли. 

• Самостоятельность и 

активность мыслительной 

деятельности. 

• Критичность: 

старшеклассники чаще и настойчивее 

задают вопрос «почему?» и 

высказывают сомнения в 

достаточности и обоснованности 

предлагаемых объяснений. 

2. Совершенствование 

практического мышления. Развитым 

можно считать такое практическое 

мышление, которое обладает 

следующими свойствами: 

• Предприимчивость. Человек 

должен быть всегда готов отыскать 

решение возникшей проблемы, выход 

можно найти из любой ситуации. 

• Экономность, Обладая ею, 

человек в состоянии найти такой 

способ действий, который с 

наименьшими затратами и 

издержками приведет к нужному 

результату. 

• Расчетливость. Проявляется в 

умении заглядывать далеко вперед, 

предвидеть последствия тех или иных 

решений и действий, точно 

определять их результат и оценивать, 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 
 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста: прогнозировать 

последовательность изложения идей 

текста; сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация 

информации 
 структурировать текст, составлять 

списки, делать ссылки,  

 преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

уметь переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и 
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чего он может стоить. 

• Умение оперативно решать 

поставленные задачи. Проявляется в 

количестве времени, которое 

проходит с момента возникновения 

задачи до практического решения. 

Характеризует динамичность 

практического интеллекта. 

Многочисленными 

психологическими исследованиями 

было установлено, что юношам и 

девушкам, занимавшимся в школе 

развитием только теоретического 

интеллекта, во время обучения в 

ВУЗе приходится все усилия 

направлять на развитие 

практического интеллекта, без 

которого невозможны ни 

профессиональное обучение, ни 

профессиональная деятельность. 

Отсутствие навыков решать 

проблемы быстро и эффективно, 

неумение предвидеть возможный 

результат, всегда негативно 

сказывается на успеваемости таких 

студентов, а в последующем и на их 

профессиональной карьере. 

Рекомендация: поощряйте 

участие ребенка в ученическом 

самоуправлении, которое поможет 

ему в развитии таких свойств 

практического мышления, как 

предприимчивость, расчетливость и 

умение оперативно решать 

поставленные задачи. Помогите ему 

развить экономность, побуждая 

самостоятельно производить расчеты 

материальных затрат на 

интересующие его дела.  

противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного 

характера; 

выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка 

информации 

 откликаться на содержание текста: 

оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить 

доводы в защиту своей точки зрения; 

  откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; в 

процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную 

информацию; 

 находить способы проверки 

противоречивой информации; 

 определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

Результаты изучения программы 

Чтение. 

Работа с текстом 

(метапредметные 

результаты) 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации.  
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Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

Выпускник научится 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, 

соотве6тствующий содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т.д.; 

находить в тексте требуемую информацию: 

 (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и 

избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и 

мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

Выпускник научится  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации; формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в 

тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных 

посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
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Выпускник получит возможность научиться 

выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) 

информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с 

текстом: оценка 

информации 

Выпускник научится 

откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться 

критически относиться к рекламной информации;  

находить способы проверки противоречивой информации;  

определять достоверную информацию в случае наличия противоречий 

или конфликтной ситуации. 

Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Из требований к метапредметным результатам обязательными 

являются следующие:  

 демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составлять тексты в устной и письменной формах; 

Усложнение требований от начальной школы к основной в ожидаемых 

умениях (новых, более сложных на уровне основной школы)  в усложнении 

содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  

Для этого необходимы следующие  аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности  

смыслового чтения. 

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по 

смысловому чтению. 

3.Показатели участия школьников в научно-практических конференциях. 

 Для учеников 

1.Участие  в конкурсах чтецов. 

2.Конкурс эссе и сочинений. 

3.Участие в научно-практических конференциях. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Работа с содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах, 

инструкциях информацией. Чтение  текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.  Представление информации  в 

наглядно-символической форме.  Работа с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Использование полученной из разного вида текстов информации для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла: 

определение главной темы, общей цели или назначения текста.  Выбор  из текста или 

придумывание заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста.  

Формулировка тезиса, выражающего общий смысл текста.  Составление примерного 

плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт. Объяснение порядка частей 

(инструкций), содержащихся в тексте. Сопоставление основных текстовых и 

внетекстовых  компонентов. Установление соответствия между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом.   Объяснение  назначения карты, рисунка, 

пояснение части графика или таблицы.  Нахождение в тексте требуемой информации: 

беглое чтение, определение его основных элементов, сопоставление формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, установление тождественности или 

синонимичности, нахождение необходимой единицы информации в тексте.  Решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и 

критического понимания текста  Определение  назначения разных видов текстов.  

Постановка цели  чтения, направленной на поиск полезной в данный момент 

информации.  Различение темы и подтемы специального текста. Выделение главной и 

избыточной информации. Прогнозирование последовательности  изложения идей 

текста. Сопоставление  разных точек зрения и разных источников информации по 

заданной теме.  Выполнение смыслового свертывания выделенных фактов и мыслей.  

Формулирование на основе текста системы аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции. Понимание душевного состояния персонажей текста, 

сопереживание им. 

Самостоятельная организация поиска информации. Критическое отношение к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. Анализ изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получение и переработка полученной информации  и ее осмысление. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления. Проверка правописания.  Использование в тексте таблиц, изображений. 

Преобразование текста с использованием новых форм представления информации.  

Формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах).  Переход от одного представления данных к 
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другому.  Интерпретация текста: сравнение и противопоставление заключенной  в 

тексте информации  разного характера.   Нахождение в тексте доводов в подтверждение 

выдвинутых тезисов. Формулировка  выводов  из предъявленных посылок. 

Формулировка заключения о намерении автора или главной мысли текста. 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) информации текста 

на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Отзыв на содержание текста: связывание информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников.  Оценка утверждения, сделанного в тексте, исходя из 

своих представлений о мире.   Нахождение доводов в защиту своей точки зрения.  Отзыв 

на форму текста, оценка не только содержания текста, но и его формы, а в целом – 

мастерства его исполнения. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся информации.  Нахождение 

недостоверности получаемой информации.  Пробелы в информации и нахождение пути 

восполнения этих пробелов.  В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление содержащейся в них противоречивой, конфликтной информации.  

Использование  полученного  опыта  восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта.  Высказывание оценочных суждений и своей точки 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Критическое отношение  к рекламной информации.  Нахождение способов 

проверки противоречивой информации.  Определение достоверности информации в 

случае наличия противоречий или конфликтной ситуации. 

 

 

4.2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «ШКОЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ» 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Школьный музейный уголок обладает огромным образовательно- воспитательным 

потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные документы экспонаты. 

Поэтому важно эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. 

Участие детей в поисково-собирательной работе, создании экспозиции, проведении 

экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. Кроме того, 

обучающиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать 

и формулировать темы исследования, заниматься поиском и сбором источников . В 

итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных 

проблем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от 

фальсификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи между 

частным и общим, между целым и частью. В процессе исследовательской 

деятельности обучающиеся овладевают различными приемами и навыками музейной 

профессиональной деятельности. 

Изучая историю родной школы и микрорайона, беседуя с участниками и очевидцами 
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изучаемых событий, знакомясь с документальными объектами наследия, 

обучающиеся получают более конкретные и образные представления о школе и ее 

традициях, учатся понимать, как история малой Родины (микрорайона) связана с 

историей города, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие 

этих процессов в родном поселке и районе, в школе. 

Таким образом, музейный уголок является одним из центров гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся школы. Программа деятельности уголка 

рассчитана на обучающихся с 1 по 11 классы, разновозрастные группы. В 

реализации программы действует принцип преемственности, что способствует 

накоплению и систематизации материала, соблюдению музейных традиций. 

Выполнение программы основано на теоретической и практической деятельности в 

работе уголка. Это обусловлено его спецификой, необходимостью сбора материала, 

связанного с историей родного микрорайона и школы. Центральной идеей 

программы является идея гуманизма и сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своего Отечества, края , района, школы. 

 

Методы работы школьного музейного уголка: 

1. Словесные – беседы, рассказ, объяснение. 

2. Наглядные – фотоматериалы, схемы, газеты, видеоматериалы. 

3.Эвристический метод – поисковые задания. 

4. Исследовательский метод – исследование, изучение документов, , их 

описание. 

5. Информационно-рецептивный метод – восприятие, осознание готовой 

информации. 

6. Практический метод – оформление материала. 

Программа должна способствовать творческой самореализации подростков 

посредством участия в различных формах поисково-исследовательской 

деятельности. 

 ведение летописи школы; летописи Поселка и т.п 

 сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны, воинах- 

интернационалистах Афганской войны, первых педагогах школы; 

 формирование банка данных, собранного материала; 

 изучение традиций народов, живущих в микрорайоне школы; 

 сохранение традиций школы; 

 экскурсии; 

 встречи  с жителями пос. Тумнин - носителями исторической           

информации; 

 проведение викторин, игр, праздников. 

 

Цель реализации программы: 

поисковая деятельность, направленная на воспитание гражданско- патриотических 

качеств личности, на познание традиций разных народов, истории школы, жизни 

выпускников. Школьный музейный уголок, являясь частью открытого 
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образовательного пространства, призван быть координатором гражданско-

патриотической деятельности образовательного учреждения, связующей нитью 

между школой и другими учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

Задачи реализации программы: 

1. Интеграция основного и дополнительного образования детей, сближение 

процессов воспитания, обучения и развития. 

2. Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей разных народов. 

3. Создание нравственного и эмоционально благоприятной среды для 

формирования классного и школьного коллективов, развитие личности ребѐнка в 

них. 

4. Активизация работы школьного самоуправления. 

5. Развитие учебно-исследовательских навыков в процессе работы. 

6. Развитие творческих способностей, коммуникативности через 

дифференцируемый подход к учащимся. 

Принципы построения программы. 

 принцип личностно-ориентированного подхода, позволяющий поддерживать 

процессы самореализации, саморазвития личности обучающегося; 

 принцип педагогической поддержки, который предполагает деятельность 

педагогов по оказанию оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем; 

 принцип научности, который позволяет достичь высокого уровня 

достоверности информации; 

 принцип системности; 

 принцип самовыражения участников образовательного процесса. 

  

2. Планируемые результаты. 

 

Личностными результатами обучения являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

а также на основе положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметными результатами у школьника будут : 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Предметными результатами являются: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

3.  Содержание учебного предмета 

 
Основное 

содержание (по 
темам или 
разделам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 
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Организация и 

методы 

исследовательской 

работы школьников. 

Введение. Источниковедение и его роль в изучении 

истории 

Основные тапы работы с источниками 

Интервью, беседы, опрос и другие формы 

исследовательской работы Социологические 

методы исследования 

Фонды музея. Учет и обеспечение сохранности 

фондов музея. Требования к оформлению результатов 

исследовательской деятельности 

Классификация и систематизация музейных 

экспонатов. Правила хранения вещественных 

исторических источников 
Исторические документы и работа с ними 

Поисковая музейно- 

краеведческая 

деятельность 

учащихся. 

Поисково-исследовательская деятельность 

Представление результатов 

исследовательской деятельности 

Музейный экспонат 

Оформление музейной экспозиции. 

Проектная деятельность «Обзорная экскурсия» 

Представление результатов « Обзорная экскурсия» 

Работа с фондыми музея. Законодательство об 

охране объектов наследия. 

Школьный музей: 

задачи, оформление, 

организация 

работы. 

Организация учета и хранения музейного материала. 

Музейный архив. 

Экспозиции школьного музея 

Основные направления и план работы музея. 

Семинары по исследовательской 

деятельности 

Учёт и хранение 

краеведческих 

материалов. 

Организация учёта и обеспечения сохранности 

краеведческих материалов в процессе исследований 

– одна из основных научных задач комплектования 

фондов школьного музея. 

Шифровка предметов музейного значения и их 

охрана. Изучение формуляров исследовательских 

документов. 

Проведение деловой игры-практикума по 

ведению документов в соответствии с ролевыми 

функциями актива школьного музея. 

Проведение семинара по 

исследовательской деятельности 
Военная Слава 
земляков. 

Военные традиции земляков. Жители родного края 

– участники ВОВ и других военных действий. 

Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил 

России. Военные реликвии семьи. Служба в армии  -

почетная обязанность гражданина России. 
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3.2 Основные формы организации учебных занятий. 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- экскурсионная деятельность; 

- лекторская деятельность; 

- встречи, читательские конференции 

- пополнение музейных экспозиций, 

- создание виртуальных экскурсий 

- написание истории своей школы и школьного музея. 

 

 

4.2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «РОССИЯ- МОЯ ИСТОРИЯ» 

 

Цель курса: 

создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - 

кадровых военных или прошедших 

действительную военную службу. 

Сбор информации у родственников и знакомых. 
Ведение картотеки участников ВОВ и других военных 
действий. Книга Памяти школы 

Экскурсионная 

работа в 

школьном музее. 

Экскурсия как форма популяризации 

историко- культурного и природного наследия 

музейными средствами. 

Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. 

Приёмы подготовки экскурсии с использованием 

опубликованных источников, научной и 

популярной литературы, материалов музейного 

собрания. 

Мастерство экскурсовода: речь, внешний 

вид, свободное владение материалом, этика. 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий 

по выбранной теме. Репетиции экскурсий. 

Тексты в 

музейной 

экспозиции. 

Назначение текстов в экспозиции. Виды 

озаглавливающих и сопроводительных текстов. 

Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы 

размещения текстов в экспозиции. 

Игра-практикум по составлению текстов к экспонатам. 

Приёмы размещения текстов в экспозиции. 
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Освоение курса направлено на достижение следующих задач: 
-воспитывать морально-волевые качества; 
-воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

-воспитывать ответственность за порученное дело; 

-формировать стремление к взаимоуважению и взаимопониманию; 

-формировать устойчиво-позитивное отношения к окружающей 

действительности; 

-воспитание у подростков готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях; 

- воспитать у подростков способности к лидерству, способности в 

критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и 

всех членов коллектива; 

-формировать у обучающихся конструктивное, созидающее мировоззрение. 
-сформировать потребность воспитанников в постоянном пополнении 

своих знаний в укреплении своего здоровья; 

-развивать навыки самообслуживания; 
- формировать потребности к самообразованию, самоопределению, -

самореализации и выработке адекватной самооценки; 

-развивать у воспитанников чувства уважения к российской армии и 

желание служить в ней, защищая свое Отечество; 

-развивать память, мышление, совершенствование рефлексов. 
-разрешение ситуаций, их особенностей и возможных 

последствий, обучению поведения в таких условиях с 

наименьшими потерями; 

-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности в повседневной жизни; 

-подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской армии; 

-формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и военному долгу. 

Курс внеурочной деятельности «Россия – моя история» реализуется на базе 

5-9-х классов с начала учебного года. Данный курс внеурочной деятельности 

рассчитан на 34 часа в год в 5-9 классах и изучается школьниками на 

протяжении всего учебного года 1 час в неделю. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

проходит через участие их в выступлениях, концертах, создании 

портфолио. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обучение школьников по курсу «Россия – моя история» направлено на достижение 
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личностных и метапредметных результатов освоения данного курса. 

Личностные результаты обучающихся 5-8 классов (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

В пятом классе у обучающегося будут сформированы: 

 воля, целеустремлѐнность, креативность ,инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих

 гражданской идентичности личности; 

 готовность отстаивать национальные и

 общечеловеческие(гуманистические и демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 исследовательских учебных действий ,включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации ,обобщение и фиксация 

информации; 

 умение рационально планировать свой учебный труд работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения ,самоконтроля и 
самооценки. Во шестом классе у обучающегося будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 

 уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

 навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. Обучающийся получит возможность для 
формирования: 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 исследовательских учебных действий ,включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации ,обобщение и 

фиксация информации; 

 умение рационально планировать свой учебный труд работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения ,самоконтроля 
и самооценки. В седьмом классе у обучающегося будут сформированы: 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 исследовательских учебных действий ,включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации ,обобщение и 

фиксация информации; 

 умение рационально планировать свой учебный труд работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения ,самоконтроля и 

самооценки. 

 

В восьмом классе у ученика будут сформированы: 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 



845 

 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 готовность отстаивать национальные и

 общечеловеческие(гуманистические и демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Ученик получит возможность для формирования: 

  готовность отстаивать национальные и 
общечеловеческие(гуманистические и демократические) ценности, 
свою гражданскую позицию. 

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности. 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 исследовательских учебных действий ,включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации ,обобщение и 

фиксация информации; 

 умение рационально планировать свой учебный труд работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения ,самоконтроля 

и самооценки. В девятом классе у ученика будут сформированы: 

осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 уважительное отношение к собственной семье, еѐ членам, традициям; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 
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 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 готовность отстаивать национальные и

 общечеловеческие(гуманистические и демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  готовность отстаивать национальные и 
общечеловеческие(гуманистические и демократические) ценности, 
свою гражданскую позицию. 

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности. 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 исследовательских учебных действий ,включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации ,обобщение и 

фиксация информации; 

 умение рационально планировать свой учебный труд работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения ,самоконтроля и 

самооценки. 

 

Метапредметные результаты обучающихся 5-9 кл. 

(с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

 

В пятом классе обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу. 
Сформированность умения в сотрудничестве с учителем планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Сформированность умения строить сообщения в устной и письменной форме. 
Освоенность методов познания, инструментария и понятийного аппарата, 

логических действий и операций. 

Сформированность умения использовать знаково-символические средства для 

решения задач. 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, деятельности. 
Сформированность умения планировать учебный проект по заданию и под 

руководством учителя. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и в 
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открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичных приѐмов работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться. Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения учитывать установленные учителем правила в 

планировании способа решения задачи. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

прогнозирование как предвидения будущих событий. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату действия. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать 

правильность выполнения действия на уровне соответствия результата заданным 

требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Сформированность умения под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

для выполнения учебных заданий под руководством учителя. 

Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделения существенной информации из сообщений 
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разных видов. 

Освоенность методов познания, инструментария и понятийного аппарата, 

логических действий и операций. 

Сформированность умения владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
Сформированность умения анализировать объекты с заданными признаками с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять подведение 

под понятие. 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям, устанавливать аналогии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при 

решении учебных задач. 

Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством учителя. 
Сформированность умения выполнять учебный проект по заданию и под 

руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под руководством учителя 

в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме устной 

презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде. Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 

существенных признака. 

Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов). 
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Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования. 

Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

среднего общего образования 

Организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.  д.). 

Сохранять полученную информацию. 

Набирать небольшие тексты на родном языке. 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 
Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования. 

Использовать сменные носители (флеш-карты). 
Описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ. 

Собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

Редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора. Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический контроль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида. 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в том

 числе с использованием ссылок). 
Заполнять учебные базы данных. 
В щестом классе обучающийся научится: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Сформированность умения учитывать установленные учителем правила в 

планировании способа решения задачи. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

прогнозирование как предвидения будущих событий. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 
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итоговый и пошаговый контроль по результату действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять необходимую 

информацию для выполнения учебных заданий под руководством учителя. 

Сформированность умения владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
Сформированность умения выполнять учебный проект по заданию и под 

руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений учитывать разные мнения и стремления к 

координации различных позиций в сотрудничестве под руководством учителя. 

Уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины. 

Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 
Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 

Владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать рассуждения, относить к известным понятиям. 

Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.  д.). 

Сохранять полученную информацию. 
Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования. 

Использовать сменные носители (флеш-карты). 
Описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ. 

Собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 
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Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать правильность 

выполнения действия на уровне соответствия результата заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Сформированность умения под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под руководством 

учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме устной 

презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделение существенной информации из сообщений 

разных видов. 

Сформированность умения анализировать объекты с заданными признаками с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять подведение 
подпонятие. 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям, устанавливать аналогии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при решении 

учебных задач. 

Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством 
учителя. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под руководством учителя в 

соответствии с требованиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений определять цели и способы собственной деятельности под 

руководством учителя. 

Находить в тексте конкретные сведения, 

факты.Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию. 
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Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных 

признака. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и в открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов). 

Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и

 графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. Сопоставлять различные точки зрения. 
Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении основного 

общего образования 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 
Редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной 

илиучебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора. Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический контроль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида. Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в том

 числе с использованием ссылок). 
Заполнять учебные базы данных. 

В седьмом классе обучающийся научится: 

     регулятивные универсальные учебные действия 
Сформированность умения в сотрудничестве с учителем преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения в сотрудничестве   с учителем оценивать

 правильность выполнения действия на уровне соответствия 

результата заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность основ смыслового восприятия художественных и познавательных 

сообщений, выделение существенной информации из сообщений разных видов. 

Сформированность умения анализировать объекты с заданными признаками с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, деятельности. 
Сформированность умения представлять продукт учебного проекта в форме устной 

презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сформированность умения формулировать вопросы партнѐру по общению. 
Сформированность способности учитывать существование у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра и социально-приемлемые способы поведения в общении и 

деятельности. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 
Редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора. Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический контроль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

регулятивные универсальные учебные действия 
Сформированность умения под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять подведение 

подпонятие. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям, устанавливать аналогии под руководством учителя. 

 
Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя 
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 при решении  учебных задач. 
Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством 

учителя. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по поводу 

выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сформированность умений строить понятные для партнѐра высказывания, в 

том числе с помощью наводящих вопросов. 

Сформированность умений формулировать собственное мнение. 
Сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями 

использовать речевые средства для монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) и диалогической формы 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 
Навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, 

характеризовать явление по его описанию, выделять общий признак группы 

элементов). 

Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования. 

Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и

 графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место ироль иллюстративного ряда в тексте. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

основного общего образования 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в

 том числе с 

использованием ссылок). 

Заполнять учебные базы данных. 
Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать,оформлять и сохранять их. 

В восьмом классе ученик научится: 
регулятивные универсальные учебные действия 
Сформированность умения начинать и выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение 

к цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при 

решении учебных задач. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений строить понятные для партнѐра высказывания, в том 

числе с помощью наводящих вопросов. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде. Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования словарями в

 системе универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Формулировать   несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 
Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного  предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Сопоставлять различные точки зрения. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении основного 

общего образования 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 
Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников (в том

 числе с использованием ссылок). 

Создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста. 

Создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 
Составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 
познавательные универсальные учебные действия 
Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством 
учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сформированность умений формулировать собственное мнение. 

Сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями 
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использовать речевые средства для монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) и диалогической формы 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных 

признака. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении 

основного общего образования 

Заполнять учебные базы данных. 
Создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера. 

Строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения. 

 

В девятом классе выпускник научится: 

регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения начинать и выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством учителя при решении 

учебных задач. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по образцу 

контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений строить понятные для партнѐра высказывания, в том числе с 

помощью наводящих вопросов. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде. Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность, упорядочивать информацию по заданному 

основанию. 
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Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры   пользования словарями в

 системе   универсальных учебных действий. 
Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Формулировать   несложные выводы, основываясь на тексте, находить   

аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 
Делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. Готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Сопоставлять различные точки зрения. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении основного общего 

образования 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

Составлять список используемых информационных источников  (в том

 числе с использованием ссылок). 

Создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста. 
Создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 
Составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 
Определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
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(простые алгоритмы) в несколько действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
познавательные универсальные учебные действия 
Сформированность умения обобщать, строить рассуждения под руководством учителя. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сформированность умений формулировать собственное мнение. 
Сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями 

использовать речевые средства для монологического высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) и диалогической формы 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных 

признака. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении основного 

общего образования 

Заполнять учебные базы данных. 
Создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера. 
Строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса внеурочной  деятельности рассматривается в непрерывном 

последовательном процессе с 5 по 9 класс. 

 

1. Вводное занятие 

 

Знакомство с педагогом. Игры на знакомство, способствующие возникновению 

дружеских взаимоотношений. На первом вводном занятии знакомство с коллективом 

проходит в игре «Снежный ком». Руководитель знакомит ребят с программой 

занятия, правилами поведения на занятии, с инструкциями по охране труда. 

Формы организации: игры 

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения. 
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2. Родина моя 
Родина – страна, в которой человек родился и гражданином которой является. 

Воспитание любви к Родине. 

Достопримечательности города. Чувство привязанности к тем местам, где человек 

родился и вырос. Род – ряд поколений, родные – находящиеся в кровном родстве, 

Родина – страна, в которой человек родился. Формирование гражданского 

патриотизма. Понятие РФ, символы РФ. Традиции, праздники, обряды народов 

России. Понятие семьи, родных и классной семьи. Толерантное отношение к 

народам России. Воспитание уважения к традициям народов России. 

Совершенствование гражданско-патриотического отношения к ценностям 

государства. Уважение к памятникам архитектуры. 

 

Формы организации: конкурс стихотворений, конкурс рисунков, круглый стол, игра 

«Поле чудес», викторина. 

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения. 

3. Город, в котором я живу 

 

Достопримечательности города. Чувство привязанности к тем местам, где человек 

родился и вырос. Сохранение и развитие чувства гордости за свой народ. 

Сохранение чувства гордости за свою Родину. Воспитание самоуважение к себе и 

другим людям. Красота, безопасность и уют своего жилища. Понятия: «доброта, 

добро, доброжелательность». Понимание ответственности за свои поступки. 

Формы организации: круглый стол, составление мониторинга, интервью. 

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения, систематизировать информацию. 

4. Моя семья 
Чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос. 

Взаимопонимание, забота друг о друге. Понимание ответственности за свои 

поступки. Взаимопомощь и ответственность за успех свой и своей команды. 

Уважительное отношение к членам семьи, 

выполнение своих обязанностей. Понятия: добро, согласие, зло, страдание, счастье. 

Правила поведения. 

Формы организации: конкурс песен, игра. 
Виды деятельности: петь песни, выбирать необходимую информацию, спортивная 

деятельность. 

5. Моя школа — мой дом. 

 

Знакомство с нормативными документами. Воспитание самоуважения и 
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уважения к другим. Знакомство с правами и обязанностями школьников. 

Гражданско-правовое воспитание школьников.Понятия: добро, согласие, зло, 

страдание, счастье. Правила поведения. Анкетирование. Роль семьи в жизни 

человека. Развитие ценностного отношения к семье и ее традициям. Развитие 

чувства гордости за свою принадлежность к семье. Анкетирование Закон 

единства требований. Нравственная культура детей. 

Формы организации: беседа, анкетирование, интервью. 
Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на 

итоговыевопросы и оценивать свои достижения, систематизировать 

информацию. 

6. Мое Отечество. 

 

Воспитание заботливого отношения к людям. Доброе отношение к людям, 

привычка заботиться о них. Повышение интереса учащихся к военной истории 

Отечества. Героические биографии ветеранов. воспитание уважения к 

старшему поколению. Героические истории, мужество и храбрость патриотов. 

Повышение интереса учащихся к военной истории Отечества. Уважительное 

отношение к родителям, к старшим. 

Формы организации: анкетирование, беседа с интересными личностями, 

праздник с участием ветераном Великой Отечественной войны, экскурсия в 

краеведческий музей. 

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, выстраивать 

монологическую речь. 

7. Ключи к секретам истории 
Природные и календарные единицы измерения. Юлианский и Григорианский 

календари. Перевод дат с эры «От сотворения мира» на эру «От рождества 

Христова». История развития. 

«Кириллица». Внешние признаки рукописных источников, Украшение рукописей, 
Мера длин, площади, объема и веса. Наука о печатях. История развития. 

Деление щита. Второстепенные геральдические фигуры. Искусственные 

фигуры. Виды и соединения фигур. Описание герба. Наука изучающая 

историю монетной чеканки. Слитки . Виды монет. Наука о происхождении 

родов, семей, и отдельных лиц. Занимающаяся составлением родословий. 

Наука изучающая имена собственные и фамилии в их совокупности. 
«Антропонимика». 
Топонимика. Этнонимика. 

Формы организации: лекция, игра, викторина, беседа. 

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, выстраивать 

монологическую речь. 

8. Загадки Средневековой Европы в VI – XI веках 
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Случай с суассонской чашей. Женитьба на Клотильде. Принятие хритианства. 

Личность Карла Великого. Карл – король лангобардов. Папа Лев II 

провозглашает Карла Великого императором. 

Источники, посвящѐнные рыцарям Круглого стола. Сюжет легенды. 

Историческая правда в легендах о короле Артуре. Личность короля Артура в 

современной массовой культуре. 

Происхождение и юность Юстиниана. Внешняя и внутренняя политика. 

Религиозная политика. Образование династии Аббасидов. Периоды правление 

Харун ар-Рашида. Образ Харун ар-Рашида в культуре. Биография. Участие в 

Крестовых походах. Наследие. Краткая биографияФридриха I Барбароссы . 

Внешняя политика. Участие в Третьем Крестовом походе. Личность Фридриха 

I Барбароссы в литературе. 

Происхождение Вильгельма Завоевателя. Правление в Нормандии. Завоевание 
Англии. 
Коронация Вильгельма в качестве английского правителя. 
Состояние Франции в начале XV века. Биография: юность, участие в 

Столетней войне, Жанна и Карл V. Инквизиционный процесс и осуждение. 

Оправдательный процесс после смерти. 

Формы организации: конференция, круглый стол, викторина, беседа. 
Виды деятельности: составлять доклад, искать источники информации, 

отвечать на вопросы, задавать вопросы. 

9. Загадки Руси с древнейших времен до середины XIII века 
Мифологический мир древних киевлян. Обычаи. Обряды. 

Предания. Эволюция язычества в Древней руси 

Жертвоприношения. Водяные. Русалки. Моряне. «Слово Иоанна Златоуста». 

Богиня Купала. 

Греческий бог –Зевс, римский –Юпитер, скандинавский –Один. Перун – бог 

оружия княжеской дружины, покровитель самого князя. Основание языческого 

пантеона. 

Даждьбог. Хорс. Стриборг. Мокошь. Сварог. Ярило. Купало. Троян. 
Фрагмент из «Повести временных лет» о славянских первоучителях. 

Причисление к лику святых в Риме и Византии. Фрагмент из «Повести 

временных лет». Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первые 

святые – великомученики. Ярослав Мудрый. 

Жизнь внука византийского императора Константина - Владимира Мономаха. 

Назидания и советы Великого князя. 

Регалии Московских Великих князей. 
Роль Северо-Восточной Руси. Выбор князя . Канонизация Александра 

Невского. Топонимика столицы России. Легенда о киевском князе –Вуколе. 

Легенда об основании Москвы князем Олегом. Легенда об основании Москвы 

внуком Ноя – Мосохом. «Ипатьевская 
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летопись». Повесть «О начале царствующего великого 

града Москвы» Детство и юность. Зрелые годы. 
Нашествие монголов. Битва на Калке. Чингисхан. Батый. «Злой город» - Козельск. 
Формы организации: викторина, конференция, круглый стол, видео-экскурсия. 

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения и достижения одноклассников, 

систематизировать информацию. 

10. Исторические деятели России XVI в. 
Иван Грозный: детство, отрочество – формирование личности. Суд «Иван 

Грозный: безумный тиран или последовательный реформатор. 

Формы организации: беседа, игра, анализ исторической литературы и 

историческихисточников; подготовка и обсуждение сообщений 

Виды организации: задавать вопросы, анализировать информацию, 

систематизировать информацию, составлять монологическую речь. 

11. Россия периода Смуты 
Феномен самозванства на Руси. Патриоты. 
Формы организации: беседа, практические занятия, анализ исторической 

литературы и исторических источников 

Виды организации: задавать вопросы, анализировать информацию, 

систематизировать информацию, составлять монологическую речь. 

12. Исторические деятели России XVII в. - 10 часов 
Алексей Михайлович –Тишайший ли? Взлет и падение патриарха Никона. 

Друзья-враги. Аввакум Петров: смерть за идею. Боярыня Морозова и Евдокия 

Урусова. С. Дежнев. В. Поярков. Царь Федор Алексеевич. Русские царицы 

XVII в. Деятели культуры. 

Формы организации: беседа, викторина, игра, подготовка и обсуждение 

сообщений, анализ исторической литературы и исторических источников, 

практическое занятие 

Виды деятельности: задавать вопросы, анализировать информацию, 

систематизировать информацию, составлять монологическую речь. 

13. Новая история в жизнеописании великих людей (1500-1800 гг.) 
Мореплаватели и первооткрыватели эпохи Великих географических открытий. 

Деятели эпохи Высокого Возрождения. Дух перемен. Т. Лютер. Ж. Кальвин. 

Елизавета I Английская. Французские монархи. Кардинал Ришелье. Король 

Карл I Стюарт. Оливер Кромвель. Мыслители эпохи Просвещения. Деятели 

искусства эпохи Просвещения. Б. Франклин. Т. Джефферсон. Дж. Вашингтон. 

М. Робеспьер. Ж. П. Марат. Ж. Дантон. Известные деятели государств Востока 

XVI -XVII вв. 

Формы организации: беседа, викторина, игра, подготовка и обсуждение 

сообщений, анализ исторической литературы и исторических источников, 
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практическое занятие, круглый стол. 

Виды деятельности: задавать вопросы, анализировать информацию, 

систематизировать информацию, составлять монологическую речь. 

14. Земля русская 

События и люди. Исторические источники и работа с ними. Легендарное и 

реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, еѐ роль в 

русской истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров 

государственности на Руси. Русь в конце IX – середине X в. Объединением 

вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего похода 

на Царьград. Древняя Русь и еѐ соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. 

Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение 

Ольги. Князь – воин. Святослав 

– “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. Легенды, былины, история. Собирательный 

образ Владимира Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа 

Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. Крещение 

Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. Расцвет Руси 

при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. 

Политическое наследие. Причины усобиц. Новая усобица на Руси между 

сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование, 

литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. 

Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. 

Борьба против шведских и немецких рыцарей. 

Формы организации: Устные сообщения, Характеристика исторической 

личности, составление памятки, творческие работы, исторические источники и 

работа с ними, составление библиографи ческого списка, принципы 

выполнения творческих работ, подготовка проекта. 

Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, составлять презентации. 

15. Московская Русь 
Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало 

Московской династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба 

за великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы 

расширения владений. Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии 
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II Тѐмном. Сергий Радонежский. Иван III. Возникновение государства 

Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. 

Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. 

“Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Россия при Иване 

Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие 

Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 

г.: сословия и власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство 

утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Формы организации: Устные сообщения, Характеристика исторической 

личности, составление памятки, творческие работы, исторические источники и 

работа с ними, составление библиографи ческого списка, принципы 

выполнения творческих работ, подготовка проекта. 

Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, составлять презентации. 

16. Россия в XVII веке. 
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. 

Развитие барщины и закрепощение крестьян. 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование 

народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на 

духовную жизнь общества. Возрождение страны после смуты. Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. Рост 

нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Формы организации: Устные сообщения, Характеристика исторической 

личности, составление памятки, творческие работы, исторические источники и 

работа с ними, составление библиографи ческого списка, принципы 

выполнения творческих работ, подготовка проекта. 

Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, составлять презентации. 

17. Россия в XVIII веке 
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги 
Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. Борис 

Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и 

политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху 

дворцовых переворотов. Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. 

Открытие Московского университета. Екатерина II и еѐ окружение. 
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“Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой век 

российского дворянства. Победы на суше и на море. Русское военное 

искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. 

Формы организации: Устные сообщения, Характеристика исторической 

личности, составление памятки, творческие работы, исторические источники и 

работа с ними, составление библиографического списка, принципы 

выполнения творческих работ, подготовка проекта. 

Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, составлять презентации. 

18. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов 
“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. 

Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. 

Государственный Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного 

деятеля. В должности пензенского губернатора. Деятельность реформатора в 

Сибири. Отставка. Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. 

Денежная реформа. “Золотой червонец”. Винная монополия. Подписание 

Портсмудского мирного договора. Биография Петра Аркадьевича Столыпина. 

Начало служебной деятельности в министерстве внутренних дел. На посту 

Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. Новое 

назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные 

преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. 

Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. 

Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал. 

Формы организации: Устные сообщения, Характеристика исторической 

личности, составление памятки, творческие работы, исторические источники и 

работа с ними, составление библиографи ческого списка, принципы 

выполнения творческих работ, подготовка итогового проекта 

Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, составлять презентации. 

19. Руководители государства. 
Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущѐв, Л.И. Брежнев, Ю.В. 

Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, Б.Н. Ельцин. 

Формы организации: устные сообщения, лекция, практическое задание. 
Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из

 информации, систематизация информации, работа с ИКТ, 

работать с таблицей. 

20. Знаменитые реформаторы ХХ века. 
П.А. Столыпин, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. 

Горбачѐв, Б.Н. Ельцин. 
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Формы организации: устные сообщения, лекция, практическое задание. 
Виды  деятельности: поиск  информации, выделять главное из

 информации, систематизация информации, работа с ИКТ, работать с таблицей. 
21. Наркомы внутренних дел. 
Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, Л.П. Берия. 

Формы организации: устные сообщения, лекция, практическое задание, 

лабораторная работа. 

Виды   деятельности:  поиск информации, выделять главное из

 информации, систематизация информации, работа с ИКТ, работа с 

историческими источниками. 

22. Репрессированные в годы культа личности Сталина. 
Н.И.Бухарин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.А. Кузнецов, Я.Э. Рудзутак, А.И. 

Рыков, Л.Д. Троцкий. 

Формы организации: устные сообщения, лекция, практическое задание, 

лабораторная работа должна быть посвящена работе с документами, 

относящимися к деятельности Н.И.Бухарина, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, А.А. 

Кузнецова, Я.Э. Рудзутака, А.И. Рыкова, Л.Д. Троцкого. Цель этой работы 

заключается в том, чтобы помочь ребятам отобрать самые интересные и 

содержательные документы для учебной хрестоматии по теме 

«Репрессированные в годы культа личности Сталина». 
Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из 

информации,систематизация информации, работа с ИКТ, работа с историческими 

источниками. 

23. Элита Красной Армии на голгофе. 
М.Н. Тухачевский, И.Э. Якир, В.К. Блюхер, А.И. Егоров. 
Формы организации: круглый стол. 
Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из

 информации, систематизация информации, работа с ИКТ, работа с 

историческими источниками. 

24. Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
2-х часовая лекция будет посвящена раскрытию полководческого таланта 
Маршала 

СССР Г.К. Жукова, Маршала СССР А.М. Василевского, Маршала СССР И.С. 

Конева, Маршала СССР К.К. Рокоссовского, Маршала СССР Р.Я. Малиновского. 

Формы организации: устные сообщения, лекция, практическое задание. 
Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из 

информации,систематизация информации, работа с ИКТ, работа с историческими 

источниками. 

25. Учѐные ХХ века на службе Отечеству: Н.И. Вавилов, А.Д. Сахаров, 

С.П. Королѐв. 

2-х часовая лекция расскажет о деятельности учѐных, о пользе их открытий для 

нашего государства и о роли государства в судьбе этих выдающихся учѐных. 
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Результатом работы должна стать типологическая таблица «Учѐные ХХ века на 

службе Отечеству». 

Формы организации: устные сообщения, лекция, практическое задание. 
Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, работа с историческими 

источниками. 

26. Составление синхронистической таблицы «Современники». 
Формы организации: устные сообщения, лекция, практическое задание. 
Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, работа с историческими 

источниками, составление таблицы. 

27. Конференция-выставка «История ХХ века в лицах». 
Обобщение опыта изученного во время внеурочной деятельности, подготовка и 

выступление с докладами об одной из исторических личностей XX века. 

Формы организации: устные сообщения, дискуссия. 
 

Виды деятельности: поиск информации, выделять главное из информации, 

систематизация информации, работа с ИКТ, работа с историческими 

источникам, составление таблицы 
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4.2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой 

системы и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и 

услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда 

готовы. 

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям 

явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые 

решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, 

личные характеристики и установки. 

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 
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- воспитывать ответственность за экономические решения. 

       Курс входит в раздел  учебного плана «Внеурочной деятельности», направление 

– общеинтеллектуальное  «Основы финансовой грамотности». 

Сроки реализации программы – 5 лет. 

Объем часов, отпущенных на занятия -согласно учебному плану на изучение 

предмета внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» с 5  по  9 классе 

отводится по 1 часу/нед, 34 ч/год на каждый класс. 

  

Формы реализации программы. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса: 

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, 

познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая 

игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, 

дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение 

практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с 

документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

 2. Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 

(интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

5 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. 

А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова -  М.: ВАКО, 2018. – 

40с. – (Учимся разумному финансовому поведению) 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 5 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 
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Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

 Планируемые результаты 

 Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

 Требования  к предметным результатам освоения курса: 

 - овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, финансовое планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
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• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

У6 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. 

А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова -  М.: ВАКО, 2018. – 

40с. – (Учимся разумному финансовому поведению) 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся  6 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, современные деньги России и других стран; 

 Семейный бюджет, хозяйственная деятельность семьи. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия.  

 Планируемые результаты 

 Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

 Требования  к предметным результатам освоения курса: 

 - овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, финансовое планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 
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• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Ч7 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. 

А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова -  М.: ВАКО, 2018. – 

40с. – (Учимся разумному финансовому поведению) 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 7 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование 

активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, роль денег в нашей жизни; 

 Семейный бюджет, структура семейных доходов и расходов; 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные службы; 

 Пенсионная система РФ; 

 Налоговая система РФ.  

 Планируемые результаты 

 Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном 

бюджете. 

 Требования  к предметным результатам освоения курса: 

 - овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, финансовое планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 
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Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 

доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

ЕБ8 класс 
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Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы, общеобразоват. орг./ Е. 

Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц -  М.: ВАКО, 2018. – 32с. – (Учимся 

разумному финансовому поведению) 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

В 8 классах дети обучаются в возрасте 14–15 лет, когда с правовой точки зрения 

они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому 

становится необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном 

уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется планированию личного 

бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, 

как на электронных, так и на бумажных носителях. 

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для получения 

опыта действий в расширенном круге (по сравнению с предыдущими классами) 

финансовых отношений. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 8 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки,  налоговый орган, 

пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения 

курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые 

и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем 

и их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
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— владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое  мошеничество,  финансовое планирование, форс-мажор, страхование,  

бизнес, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система. 

9 класс 

Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы, общеобразоват. орг./ Е. 

Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц -  М.: ВАКО, 2018. – 32с. – (Учимся 

разумному финансовому поведению) 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 9 класса в сфере экономики семьи. 

Обучающиеся 9 классов способны расширять свой кругозор в финансовых 

вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых 

школой. Также в данном возрасте начинает осуществляться личностное 

самоопределение школьников, они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые 

новые для себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на 

личные потребности учащегося, не только формировать в нём умение действовать в 

сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения школьника. 

Нужно научить его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют алгоритмы 

действия в тех или иных ситуациях финансового характера. В то же время основным 

умением, формируемым у учащихся, является умение оценивать финансовую 

ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи. 

Цели и планируемые результаты. 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотностиу учащихся 8 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки,  налоговый орган, 

пенсионная система и др. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатамосвоения 

курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые 

и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем 

и их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки; 
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Требования к предметным результатам освоения курса: 

• структуры денежной массы 

• структуры доходов населения страны и способов её определения 

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц 

• возможных норм сбережения 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации 

• видов страхования 

• видов финансовых рисков 

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых 

задач 

• способов определения курса валют и мест обмена 

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ 

3. Содержание курса 

 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные 

металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». Работа со 

статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы первой необходимости». 

Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических задач «Услуги. 

Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа 

«Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься  

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач «Страхование».  

Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». Творческая работа 

«Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа «Принципы работы 

страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра 

«Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра 

«Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра 

«Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. 

Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа 
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«Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный 

финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основная проблема экономики  

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок  

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и 

ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом  

Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». 

Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение экономических 

задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель 

Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих 

– кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения  

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». 

Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая 

предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 

«Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа 

«Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг  

Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы  

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия 

«Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность  

Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  
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Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление 

или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного 

капитала». Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект 

«Ресурсосбережение - основа финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская 

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление 

ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать 

ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». 

Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их 

виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». 

Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная 

беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный 

вопрос». Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

8 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  
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Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи 

доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». 

Познавательная беседа «Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 

работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: 

что он означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие 

индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» 

Познавательная беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли 

товар можно обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

Круглый стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая 

консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» 

Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация 

«Кто защищает потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов  

 

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Тема 1. Происхождение денег. 

Дискуссия «Деньги: что это такое?» Аналитическая работа «Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?» 

Тема 2. Источники денежных средств семьи. 

Практическая работа «Какие бывают источники доходов?» Круглый стол «От чего 

зависят личные и семейные доходы?» 

Тема 3. Контроль семейных расходов. 

Дискуссия «Как контролировать семейные расходы и зачем это делать?» 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

Круглый стол «Что такое семейный бюджет и как его построить?» Практическая работа 

«Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций. 
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Мини-исследование «Для чего нужны финансовые организации?» Практическая 

работа «Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 

организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. 

Познавательная беседа «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» 

Деловая игра «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах?» Осуществление проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться 

большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег  

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Правовая консультация «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца». Правовая 

консультация «ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы». 

Познавательная беседа «Чем поможет страхование?» 

Тема 8. Риски в мире денег. 

Практическая работа «Какие бывают финансовые риски?» Познавательная беседа «Что 

такое финансовые пирамиды?» Осуществление проектной работы.  

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 

Мини-проект «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?» Круглый стол 

«Польза и риски банковских карт?» 

Тема 10. Собственный бизнес. 

Выступления учащихся «Что такое бизнес?» Мини-проект «Как создать свое дело?» 

Тема 11. Валюта в современном мире. 

Познавательная беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?» Решение 

экономических задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?» 

Осуществление проектной работы.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 

Дискуссия «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости.  

Решение экономических задач «Что такое пенсия и как сделать ее достойной?» 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по правилам пожарной безопасности «Дружина юных 

пожарных» для 5-7х классов разработана на 3 года обучения, с учётом действующего 
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учебного плана и структуры предмета и предполагает изучение предмета в объёме 1 

часа в неделю, 34 часа в год. 

В современном обществе отмечается постоянный рост количества и масштабов 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций – аварий, природных и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий и пожаров. В нашей стране количество погибших при 

ЧС ежегодно увеличивается на 3-4%, материальный ущерб возрастает на 7-10%. 

Антропогенная деятельность ежегодно приводит к возникновению более 220 тыс. 

пожаров, на которых погибают свыше 18 тыс. человек, из них более 700 детей. За 

последние пять лет в образовательных учреждениях зарегистрировано свыше 8 тыс. 

пожаров с материальным ущербом более 140 млн. рублей. При этом погибли 158 

человек, из них 85 детей. 

Установлено, что более 20% пожаров происходит по причине нарушения правил 

установки и эксплуатации электрооборудования и 65% пожаров – из-за неосторожного 

обращения с огнем. Это свидетельствует о том, что большинство руководителей 

различных звеньев образовательных учреждений и сами учащиеся небрежно относятся 

к своей безопасности, слабо владеют элементарными мерами пожарной безопасности. 

Программа «Дружина юных пожарных» разработана в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 

предназначена для ознакомления учащихся с ППБ, а также для приобретения ими 

умения правильно действовать в случае обнаружения пожара. 

 

Актуальность программы 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становится незнание 

детьми элементарных правил поведения при пожаре и отсутствие навыков обращения с 

огнём, огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником 

загорания. В этой связи свою значительную роль в формировании навыков безопасного 

поведения детей может и должна сыграть школа. Научить детей основам безопасной 

жизнедеятельности сегодня - это фундамент пожарной безопасности будущего. Одной 

из форм обучения детей школьного возраста мерам пожарной безопасности является 

движение «Дружина юных пожарных». 

«Дружина юных пожарных»- детское объединение, которое создаётся в целях 

совершенствования системы обучения школьников мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации 

иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 

пожаре. 

Направленность программы социальная 

Программа рассчитана на учащихся 5-7-х классов. Набор учащихся в дружину 

свободный. Могут заниматься все, кто проявляет желание и интерес, но, главное, без 

медицинских противопоказаний. Форма обучения - групповая, состав группы 

постоянный. 

 

Цели программы: формирование активной гражданской позиции подростков в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития; 

патриотическое воспитание подрастающего поколения; социальное становление 
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личности ребенка; формирование принципов безопасности личности обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе. 

 

 Задачи программы: 

1. Воспитательные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, стремления к 

преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

2. Образовательные: 

- дать учащимся основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- дальнейшее развитие знаний в области истории Отечества и нашего края, 

физической культуры и спорта, медицины; 

- научить основам строевой подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

3. Развивающие: 

- развитие детского технического творчества; 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения тематических 

викторин, конкурсов, соревнований; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с 

работниками пожарной охраны. 

 

Объем программы: 

Данная программа рассчитана на 3 года - 102 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю (1час). Количество воспитанников в дружине – 14 человек. 

 

Формы и методы работы с обучающимися 

Программа предусматривает такие методы и формы работы, которые дают 

возможность обучающимся максимально проявлять свою активность в решении задач 

данной области, развивают их эмоциональное восприятие, знания, умения, навыки. 

Формы и методы проведения занятий могут быть различными — викторины, игры, 

тесты, деловые игры, экскурсии и т.д.  

Для отслеживания результатов обучения учащихся после каждой темы 

рекомендуется проводить контрольное тестирование, по окончании первого полугодия 

— промежуточную диагностику, по окончании учебного года — итоговую 

диагностику. Диагностика может быть проведена в форме компьютерного 

тестирования, контрольного задания, проведения олимпиады, экзамена и соревнований 

по пожарно-спасательному спорту. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы курса.  



888 

 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения при возникновения пожара; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

Предметные результаты освоения программы курса. 

1. В познавательной сфере:  

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства;  

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

 

4.В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5.В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
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 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Формы подведения итогов: 

· выставки детских рисунков и стенгазет по ППБ; 

·  занятия - викторины с включением игр; 

·  рейды отряда ДЮП; 

·  выпуски информационного листка; 

· разработка памяток по ППБ; 

· оформление противопожарного уголка. 

4.2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в школе,  на 

заседании педагогического совета принято решение по проектированию комплексной 

программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

для обучающихся 5-9 классов. 

Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В программе представлены 

доступные для обучающихся упражнения, способствующие овладению элементами 

техники и тактики спортивных игр, развитию физических способностей.  

       Курс  введён  в  часть  учебного  плана, формируемого  участниками 

образовательного  процесса  в  рамках  спортивно-оздоровительного  направления. 

       Новизна  данной программы определена федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Рекомендована учителям физической культуры общеобразовательных 

учреждений. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся  в 

формах, отличных от урочной системы обучения. В Базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в числе основных на-

правлений внеурочной деятельности выделено спортивно - оздоровительное 

направление. 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предназначена для 

физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 
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проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Материал  программы  предполагает  изучение  основ  трёх  спортивных  игр: 

баскетбола, волейбола,  футбола  и  даётся  в  трёх  разделах: основы  знаний, общая  

физическая  подготовка  и  специальная  техническая  подготовка. 

Материал  по  общей  физической  подготовке  является  единым  для  всех  

спортивных  игр  и  входит  в  каждое  занятие  курса. 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы. 

Предлагаемая программа по внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

содержит: 

- пояснительную записку, состоящую из введения, цели и задач программы;  

- описание особенностей реализации программы внеурочной деятельности: 

количество часов и место проведения занятий;  

 - планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности; 

-требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности; 

 - способы проверки результатов; 

- материально-техническое обеспечение;  

- тематическое планирование, состоящее из учебно-тематического  плана и 

содержания программы по годам обучения; 

 - список литературы; 

- приложений:  №1 Диагностика уровня воспитанности,  

                          №2 Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы, 

                          №3 Социометрия, 

                          №4 Игры на закрепление и совершенствование технических приёмов и 

тактических действий. 

 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

воспитанников: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического 

и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. 

Обеспечена   преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-

тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника  вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 
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1.1. Цель и задачи программы 

 

           Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы заключается в 

мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы.  

Цель программы внеурочной деятельности «Спортивные игры»: укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта.  

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными 

играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

 

1.2. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

количество часов и место проведения занятий. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению   «Спортивные игры» предназначена для обучающихся 5-9 классов. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1  час в неделю в каждом из  5-9 классов, 

всего 34 часа в год.  

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной 

площадке. Организация образовательного процесса предполагает  использование форм 

и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через 

организацию здоровье сберегающих практик.      

Формы проведения занятий и виды деятельности 
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Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов 

подготовки игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

  

Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

 Целостно-

игровые занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре  

по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил. 

 Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, 

выполнению контрольных упражнений 

(двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико-тактической и физической 

подготовленности. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные 

действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 
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- формирование умений позитивного коммуникативного общения с 

окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личност

ные 

Регулятивн

ые 

Познавательные Коммуникат

ивные 

1.Самоо

пре-деление 

2.Смысл

о-образование 

1.Соотнесе

ние известного и 

неизвестного 

2.Планиров

ание 

3.Оценка 

4.Способно

сть к волевому 

усилию 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановк

а вопросов 

3.Разрешени

е конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
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- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения 

и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

           2.2. В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить 

знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении 

каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

 

2.3. Способы проверки результатов 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностика уровня воспитанности (ежегодно) (Приложение 1) 

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно) (Приложение 2); 
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- социометрические исследования (ежегодно) (Приложение 3); 

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей 

детей (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня 

сформированности технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

3. Материально-техническое обеспечение  

Оборудование спортзала: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2. Стенка гимнастическая. 

3. Комплект навесного оборудования.  

(перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

5. Палка гимнастическая. 

6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

8. Кегли. 

9. Обруч пластиковый детский. 

10. Планка для прыжков в высоту. 

11. Стойка для прыжков в высоту. 

12. Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

13. Рулетка измерительная. 

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Сетка для переноса и хранения мячей. 

16. Волейбольная сетка универсальная. 

17. Сетка волейбольная. 

18. Аптечка. 

19. Мяч малый (теннисный). 

20. Гранаты для метания (500г,700г). 

Пришкольный стадион (площадка): 

1. Игровое поле для мини-футбола. 

2. Площадка игровая баскетбольная. 

3. Площадка игровая волейбольная. 

4. Гимнастическая площадка. 

5. Полоса препятствия. 

Мультимедийное оборудование: 

1. ЭОР. 

2. Компьютер.  

3. Мультимедийный компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа курса. 

2. Диагностический материал. 

3. Разработки игр. 
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               4. Тематическое планирование. 

           
          Учебно-тематический  план на учебный год в 5-9 классах 

  

№ 
п/п 

Спортивные  
игры 

Количество  часов 

Всего Теория Практика  

1 Баскетбол 6 1 5 

2 Волейбол 6 1 5 

3 Футбол 5 1 4 

 ИТОГО 17 3 14 

  

4.1 Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Тема  
Основное содержание занятия Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия:                                                                                                     

1 
Стойки и перемещения 

баскетболиста                                        
Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. Остановка 
двумя руками и прыжком. Повороты 
без мяча и с мячом. Комбинация из 
основных элементов техники 
передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 

1 

2 Остановки:  

 
 
«Прыжком» 

 
1 

 

 
«В два шага» 

 
1 

3 
 
Передачи мяча 
 

Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в парах, 
тройках, квадрате, круге). 

 
1 

4 
Ловля мяча 1 

5 

 
 
 
Ведение мяча 

Ведение мяча в низкой , средней и 
высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей 
рукой. 

 
 
 

2 

6 
 
 
Броски в кольцо 

Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после ведения, 
после ловли) без сопротивления 

 
 

2 
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защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3,60 метра.  
 

7 

 
 
Подвижные игры 

Подвижные игры на базе 
баскетбола («школа мяча», «гонка 
мяча», «охотники и утки» и т.п.). 
Приложение №4.  

 
 

3 

Волейбол  12 

1 Перемещения 

Стойки игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. Ходьба, бег 
и выполнение заданий (сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть и т.п.). 
Комбинация из основных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, поворот, 
ускорение). 

2 

2 Передача 

Передачи мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи 
двумя руками сверху в парах. 
Передачи мяча над собой. Тоже 
через сетку. Игра по упрощенным 
правилам мини-волейбола, игра по 
правилам в пионербол, игровые 
задания. 

2 

4 
Нижняя прямая подача с 

середины площадки 
Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки 
2 

5 Прием мяча  
Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Прием подачи. 
2 

6 
Подвижные игры и 

эстафеты 
Подвижные игры, эстафеты. 

Приложение №4. 
4 

Футбол 10 

1 

 
 
 
Стоики и перемещения 

Стойки игрока; перемещения в 
стойке приставными шагами боком 
и спиной вперед, ускорения, старты 
из различных положений. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, 
повороты, ускорения). 

2 

2 
Удар  внутренней  

стороной  стопы  по  
Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 
1 
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неподвижному  мячу  с  
места, с  одного-двух  
шагов 

стороной стопы и средней частью 
подъёма, с места, с  одного-двух  
шагов. 
Вбрасывание из-за «боковой» 

линии. 3 
Удар  внутренней  

стороной  стопы  по  мячу, 
катящемуся  навстречу 

1 

4 

 
 
 
Передачи  мяча  

Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы и 
подошвой. Передачи  мяча  в  парах 
Комбинации из освоенных 
элементов: ведение, удар (пас), 
прием мяча, остановка. Игры и 
игровые задания. 

2 

5 
 
Подвижные  игры  

Подвижные  игры: «Точная  
передача», «Попади  в  ворота». 
Приложение №4.   

4 

 
Физическая подготовка в 

процессе занятий 
 

 

 Итого   34 

 
4.2 Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия                                                                                                     

1 Стойки и перемещения Стойки игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. Остановка 
двумя руками и прыжком. Повороты 
без мяча и с мячом. Комбинация из 
основных элементов техники 
передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 

1 

2 

 
 
 
Остановки баскетболиста 

 
 
 

1 

3 Передачи мяча Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в парах, 
тройках, квадрате, круге). 

1 

4 

 
 
Ловля мяча 

 
 

1 

5 
 
 
Ведение мяча 

Ведение мяча в низкой , средней и 
высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением 

 
 

1 
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направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей 
рукой. 

6 

Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после ведения, 
после ловли) без сопротивления 
защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3,60 метра. 

1 

Тактические действие 

7 

Игра в защите  Выравнивание и выбивание мяча. 
Комбинация из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом. 

1 

8 

Игра в нападении Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение (5:0) без 
изменения позиций игроков. 
Нападение быстрым прорывом. 
Взаимодействие двух игроков 
«отдай мяч и выйди». Комбинация 
из освоенных элементов: ловля, 
передача, ведение, бросок. 

1 

9 

Тестирование  Тестирование уровня развития 
двигательных способностей, уровня 
сформированности технических 
умений и навыков.  

1 

10 

Игра. Участие в 
соревнованиях 

Игра по упрощенным правилам 
мини- баскетбола. Игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Привлечение к участию в 
соревнованиях. 

3 

Волейбол  12 

1 

Закрепление техники 
передачи 

Передачи мяча двумя руками на 
месте и после перемещения. 
Передачи двумя руками в парах, 
тройках. Передачи мяча над собой, 
через сетку. 

3 

2 
Индивидуальные 

тактические действия в 
защите. 

Индивидуальные тактические 
действия в защите. 2 

3 
Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача (с 

расстояния 3-6 метров от сетки, 
через сетку). 

2 
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4 
Закрепление техники 

приема мяча с подачи 
Прием мяча. Прием подачи. 

2 

5 

Подвижные игры и 
эстафеты. Двусторонняя 
учебная игра 

Подвижные игры, эстафеты с 
мячом.  Перемещение на площадке. 
Игры и игровые задания. Учебная 
игра. Приложение №4. 

3 

Футбол 10 

1 
Остановка  катящегося  

мяча.   
Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 
подошвой. 

2 

2 

 
 
Ведение  мяча. 

Ведение  мяча  внешней  и  
внутренней  частью  подъёма  по  
прямой, по  дуге, с  остановками  по  
сигналу, между  стойками,      с  
обводкой  стоек. 

3 

3 

Игра  в  футбол  по  
упрощённым  правилам  
(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на 
площадках разных размеров. Игры и 
игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
Игра в мини-футбол. 

3 

4 
 
Подвижные  игры 

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», 
«Метко  в  цель», «Футбольный  
бильярд» Приложение №4. 

2 

 
Физическая подготовка в 

процессе занятий 
 

 

 Итого   34 

 
 

4.3 Тематическое планирование 7 класс 
 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия                                                                                                     

1 Стойки и перемещения Стойки игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. Остановка 
двумя руками и прыжком. Повороты 
без мяча и с мячом. Комбинация из 
основных элементов техники 
передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 

1 

2 

 
 
 
Остановки баскетболиста  

 
 
 

1 

3 Передачи мяча  Ловля и передача мяча двумя 1 
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4 

 
 
Ловля мяча  

руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника, с 
пассивным сопротивлением 
защитника. 

 
 

1 

5 

 
Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления и с 
пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и не ведущей 
рукой. 

 
1 

6 

 
 
Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с 
места, в движении (после ведения, 
после ловли) и в прыжке с 
противодействием. Максимальное 
расстояние до корзины 4,80 метра. 

 
 

1 

Тактические действия  

7 

 
Игра в защите  

Выравнивание и выбивание мяча. 
Перехват мяча. Комбинация из 
освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. 

 
1 

8 

 
 
 
Игра в нападении  

Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение (5:0) с 
изменения позиций игроков. 
Нападение быстрым прорывом(2:1). 
Взаимодействие двух игроков 
«отдай мяч и выйди». Комбинация 
из освоенных элементов: ловля, 
передача, ведение, бросок. 

 
 
 

1 

9 

 
Тестирование 

Тестирование уровня развития 
двигательных способностей, уровня 
сформированности технических 
умений и навыков.  

 
1 

10 
Участие в соревнованиях Игра по правилам баскетбола. 

Участие в школьных соревнованиях.  
3 

Волейбол 12 

1 

 
Индивидуальные 

тактические действия в 
нападении. 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 
Индивидуальные действия игроков 
в зависимости от позиции игрока на 
площадке. 

 
 

1 
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2 

 
Индивидуальные 

тактические действия в 
защите. 

Индивидуальные действия игроков 
в зависимости от позиции игрока на 
площадке. Прием мяча, 
отраженного сеткой. Одиночное 
блокирование и страховка. 

 
 

1 

3 

 
Закрепление техники 

передачи 

Передача мяча в двойках, тройках, 
через сетку, в заданную часть 
площадки. 
Комбинации из освоенных 

элементов. 

 
3 

4 Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача 2 

5 
Закрепление техники 

приема мяча с подачи 
Приема мяча с подачи. Комбинации 

из освоенных элементов: прием, 
передача, блокирование. 

 
2 

6 

 
Подвижные игры и 

эстафеты. Двусторонняя 
учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. 
Приложение №4. Игры и игровые 
задания по упрощенным правилам. 
Взаимодействие игроков на 
площадке. Игра по правилам. 

 
 

3 

Футбол 10 

1 

Удар по мячу Удары по воротам указанными 
способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 
Удар  ногой  с  разбега  по  

неподвижному  и  катящемуся  мячу  
в  горизонтальную (полоса  шириной 
1,5 метра, длиной  до  7-8 метров) 
мишень  в  вертикальную (полоса  
шириной  2 метра, длиной  5-6 
метров) мишень 

2 

2 

 
 
Ведение  мяча  между  

предметами  и  с  
обводкой  предметов 

Ведение мяча по прямой с 
изменением направления движения 
и скорости ведения без 
сопротивления защитника, с 
пассивным и  активным  
сопротивлением защитника. 
ведущей и не ведущей ногой. 
Ложные движения. 

 
 
 
 

2 

3 
Игра по упрощенным 

правилам. 
Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра 
по правилам. 

1 

4 
 
Подвижные  игры. 

Подвижные  игры: «Передал – 
садись», «Передай  мяч  головой». 

 
1 
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Эстафеты. Приложение №4. 

 
Физическая подготовка в 

процессе занятий 
  

 Итого   34 

 
 
 
 
4.4 Тематическое планирование 8 класс 
 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия: 

 
1 

 
Стойки и перемещения  

Стойки игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. Остановка 
двумя руками и прыжком. Повороты 
без мяча и с мячом. Комбинация из 
основных элементов техники 
передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 

 
1 

2 

 
 
 
Остановки баскетболиста 

 
 
 

1 

 
3 

 
Передачи мяча 

Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника, с 
пассивным сопротивлением 
защитника. 

 
1 

 
4 

 
 
Ловля мяча  

 
 

1 

 
5 

 
 
 
 
Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления и с 
пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и не ведущей 
рукой. 

 
 
 
 

1 

6 

 
 
Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с 
места, в движении (после ведения, 
после ловли) и в прыжке с 
противодействием. Максимальное 
расстояние до корзины 4,80 метра. 

 
 

1 

Тактические действия: 
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7 

 
 
Игра в защите 

Выравнивание и выбивание мяча. 
Перехват мяча. Комбинация из 
освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. 

 
 

1 

8 

 
 
 
 
Игра в нападении  

Комбинация из освоенных 
элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок. 
Тактика свободного нападения.  
Позиционное нападение в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 
одну корзину.  
Нападение быстрым 

прорывом(3:2). 
Взаимодействие двух игроков в 

нападение и защите через «заслон». 

 
 
 
 

1 

9 

 
Диагностирование и 

тестирование 

Тестирование уровня развития 
двигательных способностей, уровня 
сформированности технических 
умений и навыков.  

 
1 

10 
Участие в соревнованиях Игра по правилам мини- 

баскетбола. 
Участие в соревнованиях.  

3 

Волейбол  12 

1 

 
Совершенствование 

техники верхней, нижней 
передачи 

Передача мяча у сетке и в прыжке 
через сетку. Передача мяча сверху, 
стоя спиной к цели. Игры и игровые 
задания с ограниченным числом 
игроков (2:2, 3:2 3:3) 

 
 

1 

2 
Прямой нападающий 

удар 
Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
1 

3 
Совершенствование 

верхней прямой подачи 
Верхняя прямая подача в заданную 

зону площадки. 
2 

4 
Совершенствование 

приема мяча с подачи и в 
защите 

Приема мяча с подачи. Комбинации 
из освоенных элементов: прием, 
передача, блокирование. 

3 

5 

 
 
 
Двусторонняя учебная 

игра 

Игры и игровые задания по 
упрощенным правилам, с 
ограничением пространства и с 
ограниченным количеством 
игроков. Взаимодействие игроков 
на площадке в нападении и защите. 
Игра по правилам. 

 
 
 

2 

  Прием мяча, отраженного сеткой.  
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6 Одиночное 
блокирование 

Одиночное блокирование и 
страховка. Действия и размещение 
игроков в защите. «Доигрывание» 
мяча. 

2 

7 
 
Страховка при 

блокировании 

 
1 

Футбол 10 

1 

 
 
 
 
 
Удар по мячу  

Удары по неподвижному и 
катящемуся мячу.  
Остановка катящегося, летящего 

мяча. 
Удар головой (по летящему мячу).  
Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 
подъёма. 
Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. Удары 
ногой  с  разбега  по  неподвижному  
и  катящемуся  мячу  в  
горизонтальную (полоса  шириной 
1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  
мишень внутренней стороной стопы 
и средней частью подъёма. Удар  
ногой  с  разбега  по  неподвижному  
и  катящемуся  мячу  в  
вертикальную (полоса  шириной  2 
метра, длиной  5-6 метров) мишень 

 
 
 
 
 

2 

2 

 
 
 
Ведение  мяча  между  

предметами  и  с  
обводкой  предметов.   

Ведение мяча по прямой с 
изменением направления движения 
и скорости ведения без 
сопротивления защитника, с 
пассивным и  активным  
сопротивлением защитника. 
ведущей и не ведущей ногой. 
Ложные движения. 

 
 
 
 

2 

3 
Игра  в  футбол  по  

упрощённым  правилам  
(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на 
площадках разных размеров. Игра 
по правилам. 

4 

4 
 
Участие в соревнованиях                        

Правила организация и проведения 
соревнований, участие в 
соревнованиях различного уровня. 

 
3 

 
Физическая подготовка в 

процессе занятий 
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 Итого  34 

 
4.5 Тематическое планирование 9 класс 
 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия:                                                                                                     

1 
 
Стойки и перемещения  

Стойки игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами боком, 
лицом и спиной вперед. Остановка 
двумя руками и прыжком. Повороты 
без мяча и с мячом. Комбинация из 
основных элементов техники 
передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 

 
1 

 
2 

 
 
Остановки баскетболиста  

 
 

1 

 
3 

 
 
Передача и ловля мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в 
движении без сопротивления, с 
пассивным и активным 
сопротивлением защитника. 

 
 

1 

4 

 
 
 
Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой , средней и 
высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления, с 
пассивным и активным защитника 
ведущей и не ведущей рукой. 

 
 
 

1 

5 

 
 
Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после ведения, 
после ловли), в прыжке, без 
сопротивления защитника, с 
противодействием. 

 
 

1 

Тактические действия:  

 
7 

 
Игра в защите  

Выравнивание и выбивание мяча. 
Перехват мяча. Позиционное 

нападение без изменения позиций 
игроков, с изменением позиций, 
личная защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 
одну корзину. Тактические действия 
в нападении. Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и выйди». 

 
1 

8 

 
 
 
 
 
Игра в нападении  

 
 
 
 
 

1 
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Взаимодействие двух, трех игроков 
в нападение и защите через 
«заслон». Взаимодействие игроков 
(тройка и малая восьмерка). 

9 

 
Диагностирование и 

тестирование 

Тестирование уровня развития 
двигательных способностей, уровня 
сформированности технических 
умений и навыков. 

 
1 

10 Двухсторонняя игра Игра по правилам баскетбола. 1 

11 
Судейство и организация 

соревнований  
Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 
1 

12 
 
Участие в соревнованиях                        

Правила организация и проведения 
соревнований, участие в 
соревнованиях различного уровня. 

 
2 

Волейбол  12 

1 
Верхняя передача двумя 

руками в прыжке 
Передача мяча у сетке и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, 
стоя спиной к цели.  

1 

2 
Передача двумя руками 

назад 
1 

 
3 

 
 
Прямой нападающий 

удар 

Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 
Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

 
 

1 

4 
Совершенствование 

приема мяча с подачи и в 
защите 

Комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача, 
блокирование. 

 
2 

5 
Одиночное 

блокирование и страховка 
Одиночное блокирование и 

страховка 
1 

6 

 
Двусторонняя учебная 

игра 

Игры и игровые задания по 
упрощенным правилам. Игра по 
правилам. Взаимодействие игроков 
линии защиты и нападения. 

 
2 

7 

 
 
Командные тактические 

действия в нападении и 
защите 

Взаимодействие игроков на 
площадке в нападении и защите. 
Игры и игровые задания по 
усложненным правилам, с 
ограничением пространства и с 
ограниченным количеством 
игроков.  

 
 

2 

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. Жесты судьй. 
1 

9 
Соревнования Правила организация и проведения 

соревнований, участие в 
1 
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соревнованиях различного уровня. 

Футбол 10 

Техника игры: 

1 

 
 
Удары по мячу, остановка 

мяча 

Удары по воротам указанными 
способами на точность (меткость) 
попадания мячом в цель. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом. 

 
 

1 

2 

 
 
 
Ведение мяча, ложные 

движения (финты) 

Ведение мяча по прямой с 
изменением направления движения 
и скорости ведения без 
сопротивления защитника, с 
пассивным и  активным  
сопротивлением защитника. 
ведущей и не ведущей ногой. 
Ложные движения. 

 
 
 

1 

3 
Отбор мяча, перехват 

мяча 
Перехват, выбивание мяча. 
Удар (пас), прием мяча, остановка. 

1 

4 
Вбрасывание мяча Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии с места и с шагом. 
1 

5 Техника игры вратаря Игра вратаря 1 

Тактика игры: 

6 

 
 
Тактические действия, 

тактика вратаря 

Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом. Командные 
действия. Взаимодействие 
защитников и вратаря. 

 
 

1 

7 
Тактика игры в 

нападении и защите 
Нападения и защита в игровых 

заданиях с атакой и без атаки ворот. 
Игра по правилам. 

1 

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением 

учащихся к судейству. 
1 

9 
 
Соревнования 

Правила организация и проведения 
соревнований, участие в 
соревнованиях различного уровня. 

 
2 

 
Физическая подготовка в 

процессе занятий 
  

 Итого   34 
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5. Содержание программы 

      

Первый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  

осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  

шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  

со  старта  по  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 

метров,           бег  до  8 минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  

скакалкой, с  высоты  до  40 см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  

дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  

гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, 

акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  

укрепить  свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  

питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  

снизу, мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  

движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  

сигналу.  Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  

упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  

спортивного  зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  

питание.  Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  

двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  

вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  

в  парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  

летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  

«Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  

Причины  переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  

простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  

неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  

Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

                                                Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 
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     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  

предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  

шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  

старта  на  30, 40 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 

метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  

50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  

малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  

Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, 

перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  

упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  

упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  

баскетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  

груди  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  

по  дуге,           с  остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  

отражением  от  щита  с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  

и  с  броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  

безопасность  на  спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  

спортивными  играми.  Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  

укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  

нижней  и  боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  

от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  

запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  

внешней  и  внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  

сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  

внутренней  частью  стопы.  Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», 

«Футбольный  бильярд». 

Третий год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  

предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  

высокого  старта  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  

бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  

длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  

Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  
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стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, 

подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  

с  гантелями.   

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  

для  роста  и  развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  

различия?  Закаливание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  

баскетболиста.  Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  

руками  от  груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  

правой  и  левой  рукой  с  изменением  направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  

груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  

мяча  и  с  броском  мяча  после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  

основные  приёмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  

жизни.  Режим  дня  и  здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  

сверху  двумя  руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  

давай  мяча  водящему», «Круговая  лапта». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  

Физическая  нагрузка  и  её  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  

Закаливание  организма  зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  

катящемуся  мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 

метров)  и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  

Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Подвижные  игры: 

«Передал – садись», «Передай  мяч  головой». 

Четвертый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  

предметами  и  без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  

высокого  старта  на  60 - 100 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  

бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный  бег  10-12 минут.  Опорные  прыжки, со  

скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  

прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель,  метание  на  

дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  

упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  

комбинация.  Упражнения  с  гантелями. Длинные  кувырки  через  препятствия  

высотой  60 см. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  

индивидуальных  здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  
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Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  

кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  

шага  в  различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  

направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  

рукой  от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  

двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  

силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  

скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                    

2.Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  

сверху  двумя  руками  через  сетку.  Передача  мяча  с  собственным  подбрасыванием  

на  месте  после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  

игры: «Не  давай  мяча  водящему», «Пионербол». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  

силовых  упражнений.  Правила  соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  

игроков, обмундирование  футболистов.  Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  

катящемуся  мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 

метров)  и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  

Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Эстафеты  с  ведением  

мяча, с  передачей  мяча  партнёру.  Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-

футбол). 

Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, 

для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, 

наклоны, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 

стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические упражнения. 

Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. 

Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, 

с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий из гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и ловлей 

мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 

1500 м. Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  

индивидуальных  здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  

Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем  дыхания  и  

кровообращения. 
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2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  

шага  в  различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  

направления, скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  

рукой  от  плеча  после  ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  

двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  

регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  

выполнения  упражнений.                                                     

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, 

нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в 

защите. Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные  игры. 

Футбол  

1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. 

Роль капитана команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при 

различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с 

полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной 

работоспособности футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация 

и проведение.  

2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим 

быстрым выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с 

отягощением. Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на 

животе сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора. Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха 

ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. 

Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук 

в лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В 

упоре лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В 

упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми 

амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение 

упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски 

футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, 

направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков 

(10 – 30 м) из различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и 

спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» 
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между расставленными в различном положении стойками. Бег с быстрым изменением 

способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на 

скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, 

выполняя в прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией 

ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование 

мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение 

мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и 

поворотный бег с мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое 

против трех, двое против двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: 

ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 

мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за 

счет различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным 

скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, 

вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для 

вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая 

и на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

 

4.2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «ОСНОВЫ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

Пояснительная записка 
В основе школьного туризма лежат фундаментальные, неустаревающие 

принципы образования и воспитания: гуманно-демократический, концептуально-

методологический, системно-целостный, творчески развивающий, личностно-

ориентированный, созидающе-деятельностный. В структуре любой образовательной 

программы туризм может быть использован в качестве эффективной формы обучения.  

Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе. Это дело не новое, но новизна состоит в том, что имеет более 

широкую педагогическую идею в плане воспитания духовности, физической 

выносливости, уважения и любви к природе своей Родины. 

Никто из туристов не пошёл бы второй раз в поход, если бы на личном опыте не 

убедился, что всё виденное, пережитое, слышанное, пройденное, спетое у ночного 

костра оставляет такое впечатление и делает нашу жизнь настолько богаче, что по 

сравнению с этим все тяготы и неудобства туризма выглядят не имеющими значения 

мелочами. 

Успех любого похода, экскурсии во многом зависит от того, насколько хорошо 

путешественник сумеет определить, где он находится и в каком направлении следует 

идти дальше, т.е. от умения ориентироваться на местности. 

Умение ориентироваться на местности приобретается в постоянном общении с 

природой, благодаря развитию наблюдательности и привычке быстро замечать и 

запоминать характерные детали местности. 
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Туризм - это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика 

роль туризма в идейно-политическом и военно-патриотическом воспитании учащихся. 

Он воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного края, совершенствованию 

нравственного и физического воспитания личности. 

Школьный туризм позволяет учителю осуществлять практически все виды 

профессиональной деятельности: учебную и воспитательную, научно – методическую, 

социально – педагогическую, культурно – просветительскую и др. 

Походы и занятия спортивным ориентированием на незнакомой местности 

позволяют школьникам изучать процессы и результаты взаимодействия природы и 

общества. 

Широкая доступность, красота природы края, способствуют популярности, как 

школьного туризма, так и спортивного ориентирования. Занятия в кружке содействуют 

умственному и физическому развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и 

понимать природу, участвовать в  соревнованиях по спортивному ориентированию, 

экологических акциях и пропагандировать экологическую культуру среди местного 

населения. 

Особое внимание уделяется прогнозированию перспектив развития ландшафта и 

выработке рекомендаций по его дальнейшему наиболее рациональному 

хозяйственному использованию. 

Кроме того, в наше непростое время, когда многократно возросла  опасность 

природных и техногенных катастроф, террористических актов, необходимо 

использовать возможности туризма для формирования коллективизма, взаимовыручки 

и других социальных умений. 

Нельзя недооценивать и то, что детскому и особенно подростковому возрасту 

свойственно стремление к новизне, необычности, к приключениям и романтике. 

Туризм - прекрасное средство, которое естественным путём удовлетворяет и такие, не 

всегда учитываемые взрослыми потребности ребят. Нужно помнить и о том, что в 

походе ребята раскрываются совсем с иной стороны, чем в школе. В этом отношении 

поход особенно ценен для учителя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из 

ребят и найти свой подход к нему. Контакты, которые устанавливаются между 

взрослыми и ребятами в походе, как правило, гораздо более глубокие и душевные, чем 

в школе. Они способствуют настоящему взаимопониманию и установлению отношений 

сотрудничества, что потом переносится в школу. 

Разнообразные формы и методы позволяют вовлечь в процесс реализации 

программы широкий круг учащихся и учителей. Это позволяет создать своеобразную и 

благоприятную атмосферу общения, воспитания, коммуникативных связей и 

отношений. 

Данная программа комплексная и даёт возможность учащимся осуществлять ряд 

осознанных выборов, способных в дальнейшем помочь определить жизненные 

принципы и интерес к познанию окружающего мира. 

 

Цель программы. 

Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения 

и элементами спортивного ориентирования на местности. 
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Создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, 

мотивационного творческого развития и профессионального самоопределения 

личности. 

Задачи. 

1. В области образования: 

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, математике, литературе и 

физической подготовке; 

- приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, 

доврачебной медицинской помощи; 

- обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами 

экологии и охраны природы. 

 

2. В области воспитания: 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

- формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру; 

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости. 

 

3. В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями); 

-  в течение учебного года участие в туристических слётах, соревнованиях и 

походах. 

Комплексная программа полностью соответствует нормативным требованиям по 

комплектованию объединений (учебных групп) спортивного профиля, уровню 

достижений обучаемых к концу каждого учебного года. 

Для контроля качества усвоения программы имеется разработанная система 

контроля, которая приводится в данной программе. С учётом возрастной периодизации 

для занятий зачисляются учащиеся с 6-го по 9-й классы. Можно начинать заниматься с 

любого возраста предложенных классов. Зачисляются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний 

 

Методы работы. 

1. Поисково - исследовательский метод ( самостоятельная работа кружковцев  с 

выполнением различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления 

проекта, отчета о проделанной работе в походах и на экскурсиях). 

2. Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, 

участие в соревнованиях, походах, туристических слётах и экскурсиях 

3. Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и качество 

усвоения комплексной программы, роста динамики спортивных показателей 
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4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

 

Формы работы. 

1. Проведение соревнований по спортивному ориентированию. 

2. Участие в туристических слётах. 

3. Участие в военно-спортивных играх. 

4. Проведение  викторин, спортивных эстафет по охране природы 

 

Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие в соревнованиях, 

походах, туристических слётах, экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива кружка, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, воспитание физически здоровых подростков.  

По завершении обучения кружковцы должны 

знать: 

- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 

- вопросы туризма и экологии; 

- основы топографии и ориентирования; 

- умение ориентироваться по местным признакам и звёздам; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и 

доврачебной медицинской помощи; 

- основные разделы пройденной программы; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае; 

- различные способы ориентирования на местности. 

 уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы 

- преодолевать вместе  естественные препятствия на пути; 

- ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по 

спортивному ориентированию; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;  

- передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе группы; 

- владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или 

искусственные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и 

участвовать в туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию и 

походах; 

- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

- организовать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт; 
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- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

Этапы и сроки реализации. 

1. Подготовительно-организационный - сентябрь. 

2. Основной (теоретический и практический) - сентябрь - май. 

3. Заключительный (итоговый туристический слёт, летние походы) - июнь. 

 

Содержание курса 

 
1. Вводное занятие. 
Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и 

спортивного ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода. 
Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. 

Питание в походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение 

обязанностей по построению, движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. 

Возможные опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные 

условия, ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в 

походе. Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. 

Экологическая культура в пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка 

товарища по походу. Значение, режим и особенности организации питания туристов в 

сложном спортивном походе. Денежные нормы питания туристов. Весовые и 

калорийные нормы дневного рациона. Перечень наиболее часто применяемых в 

туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, вес. Составление 

расписания приема пищи в полевых условиях, в столовых населенных пунктов и во 

время длительных переездов. Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет 

потребного количества продуктов на каждый прием пищи. Использование консервов, 

концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка, расфасовка и 

затаривание продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. Хранение, 

экономия и учет расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в пути, 

использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных трав и растений для 

приготовления пищи. Технология приготовления походных блюд. Обязанности завхоза 

по питанию. Обязанности дежурных по кухне. Меры безопасности и гигиенические 

требования при приготовлении пищи на костре. 

3. Туристское снаряжение. 
Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к 

предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. 

Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к 

каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, 

изготовление непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов 

(меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, 

белье, носки). Типы лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и 

подгонка креплений, смоление и смазывание лыж; предметы походной постели 

(спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для 
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спального мешка). Альпеншток, его конструкция, изготовление, правила 

использования. Прочие предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, 

конверты, репшнур, туалетные принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для 

упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, запасные стельки, куски 

тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу 

(конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, 

проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в 

пути. Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по 

кухне (хознабор): таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, 

неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, 

мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная 

посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, 

пилы. Как заточить и развести пилу. Состав и назначение ремаптечки, обязанности 

реммастерадо и во время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Специальное снаряжение группы для производства краеведческих работ. Документы, 

инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные 

принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

4. Гигиена туриста. 
Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время 

похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в 

походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных 

заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная 

помощь пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. 

Самоконтроль в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание 

съедобных растений и грибов, умение использовать лекарственные растения на 

практике. Знание и умение отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии 

лекарственные и ядовитые растения родного края. Применение растений в быту и 

медицине. Знание и умение отличать съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать 

помощь при повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное 

дыхание.  Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах растениями и 

укусов насекомых, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях. Умение накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение 

организовать транспортировку пострадавшего. Питьевой режим в походе.  

Индивидуальный медицинский пакет туриста. 
5. Туристский бивак. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и 

бивака.  

Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий 

(подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). 

Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака. 
Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. 

Туристский бивак в холодное время года, при непогоде, при отсутствии 

доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая планировка 
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территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра, солнечной 

экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, сырости грунта. Как надо 

обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. 

Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в 

палатке. Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. 

Место для вещей и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить костер. 

Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления 

пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо 

для костра, способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса. 

Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. 

Как работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра 

при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования 

пламени костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование 

специального костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл процесса 

сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место для 

ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. Организация и 

способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и 

купание. Правила безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, 

свертывание бивака. Особенности организации ночлега в населенных 

пунктах.Основные правила соревнований по навыкам походного туристского быта. 
6. План и карта. 

Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Масштаб карты 

(численный, именованный и линейный). Умение определять расстояние на карте. 

Знание условных знаков спортивной карты и умение по ним читать карту. 

Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и 

топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт. Пользование линейным и числовыми масштабами. Курвиметр. 

Преобразование числового масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и 

криволинейных расстояний на карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. 

Транспортир. Определение термина «ориентирование».  От чего зависит точность 

движения по азимутам. Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, 

маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, 

определение точки стояния (привязка). 

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных предметов. 

Отыскание на карте типичных форм рельефа, определение крутизны склонов по шкале 

заложений, составление характеристик участков местности по картам. Вычисление 

магнитных азимутов линий по исходным данным. Определение магнитных азимутов 

заданных линий (маршрута по данным карты). Составление легенд, заданных на картах 

маршрутов. Сравнение и оценка результатов. Задачи на вычисление пройденного пути 

по времени и скорости движения на разных участках местности (по карте). Перевод 

полученного результата в масштаб карты. Обратная задача. Сравнение и оценка 

результатов. Разбор случаев удачного и неудачного действия проводников на 

маршрутах (из практики походов кружковцев). 

7. Определение расстояний простейшими способами. 
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Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, 

размеры подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и 

авторучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между 

телеграфными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.). 

Определение сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по Луне. Две Медведицы. 

Положение Полярной звезды. Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. 

Ориентирование  без компаса и карты.  Топография и ориентирование. Компас и его 

устройство. Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение 

по азимуту. Топография и ориентирование. Топографические знаки. Топографическая 

съёмка местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования карты. Работа на школьной 

площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на 

местности на время. Ориентация во времени и пространстве (камеральная обработка). 
Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по 

небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным 

азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). 

Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на 

заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

8. Краеведение. 
История Починковского района. Деревня Прудки и её окрестности. Наиболее 

интересные места для проведения походов и экскурсий. Географические особенности 

Починковского района. Охрана природы. Краеведческая работа в походе. 

Краеведческие наблюдения, используя данные современных космических технологий, 

сбор и оформление краеведческого материала. Ведение полевого дневника. 

Географическое положение, рельеф и климат Починковскогорайона. История заселения 

и освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, архитектуры 

и зодчества. Практические работы с картами атласа Смоленской области. Охрана 

природы. Сохранение природного единства  в зонах отдыха и туризма. 

9. Физическая подготовка. 

Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу 

туристских соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам 

соревнований. Контрольно - туристский маршрут, командная и индивидуальная 

техника. Узлы и их назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. 

Приёмы обращения с верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные 

виды переправ и их наведение. Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

10.Оформление документации соревнования и похода. 

Знакомство  участников с положением о проведении соревнования по 

спортивному ориентированию и туристическому слёту. Подача заявки на участие в 

соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников команды. Знакомство с 

правилами организации  и проведения похода  участников и их родителей под роспись 

с предоставлением справок о состоянии здоровья. Составление плана похода. 

Оформление походных документов и сметы.  
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4.2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В программе отражается специфика стороны, которая присуща предметам 

практической деятельности, как мощному средству назначения и развития, 

учитывающая все требования к декоративно – прикладному образованию, которые все 

шире используются в системе школьного и дополнительного образования. 

Программа разработана для занятий с обучающимися во второй половине дня в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС основного общего образования третьего  

поколения, разработана на основе программы Симоненко В.Д. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание школьников. На уровне предметного воспитания создаются условия для 

воспитания: 

патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

формирование информационной грамотности современного школьника; 

развитие коммуникативной компетентности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого обучающегося с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала 

школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Обучающийся 

всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может 
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заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами. 

Актуальность - данной программы заключается в соединении умственного и 

физического творческого труда, которое является одной из основ здорового и 

долговременного образа жизни человека. Программа содержит установку на познание 

многообразия живых существ на земле, свойства и строение дерева – самого 

распространенного природного материала, на раскрытие потребностей детей творить и 

осознавать свои возможности. 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского народа в 

изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации творческой 

индивидуальности каждого обучающегося; в программе рассмотрены технологии 

выпиливания лобзиком, выжигания по дереву, начиная с формирования 

художественного образа прикладного изделия из природного материала и заканчивая 

его представлением на выставках. 

Цель данной программы– сформировать устойчивую мотивацию к познанию 

окружающего мира природы с помощью обучения детей творческой, вдумчивой работе 

с деревом – одним из самых любимых, распространенных материалов для декоративно-

прикладного творчества, а также обеспечение всестороннего развития личности 

подростка, удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых 

по законам красоты. 

Данная образовательная программа модифицирована, внесены свои разделы с учетом 

интересов детей и с учетом их возраста. Программа расширена по своему творческому 

потенциалу, включает в себя разнообразные разделы в декоративно- прикладном 

творчестве. 

 

Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной образовательной 

программы по внеурочной деятельности по художественной обработке древесины: 

Обучающие 

Формировать пространственное представление, художественно – образное восприятие 

действительности; 

Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных изделий и предметов быта; 

Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины; 

Освоить применение различных материалов; 

Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

 

Развивающие: 

Развивать художественно – творческие способности обучающихся; 

Развить способности работы с инструментом, объемное видение предметов, развить 

руки, как важнейшее средство общения человека с окружающим миром; 

Развить способность видеть в материале основное назначение и умение применить 

имеющиеся навыки в изготовлении изделий; 

Развивать фантазию, воображение, память, эмоционально – эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности; 

 

Воспитывающие: 
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Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным 

направлениям народного творчества; 

Развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 

Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где младшие 

учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

 

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью данной программы от других программ работы с 

древесиной - заключается в том, что она нацелена на освоение широкого спектра 

знаний по художественной обработке древесины и подробным изучением основных 

приёмов выполнения обработки древесины. 

Обучающиеся могут в максимально возможной мере реализовать свой творческий 

замысел и фантазию и после первых начальных упражнений смогут применить новые 

знания при изготовлении украшений интерьера. Форма этих изделий может 

разнообразной: быть близка к изделиям народно-художественных промыслов России, а 

именно промыслов Русского Севера, а также упрощена и стилизована в предметы быта, 

которые обучающиеся могут изготавливать самостоятельно и украшать быт своего 

дома. Всё это достигается лично каждым обучающимся через новое восприятие 

прикладного материала. 

 

В реализации программы участвуют 

Дети в возрасте 12-14 лет. 

Разработанная программа по своему тематическому содержанию применима как для 

обучающихся среднего, так и для старшего звена. 

 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

Форма и режим занятий: 

Обучение рассчитано на детей 12-14 лет, 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Форма занятий: 

Беседы. 

Объяснения 

Рассказы 

Практические работы 

Выставки 

Творческие отчеты 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМЕЛЫЕ РУКИ» 

 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
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 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего

хозяйства, проявление технико- технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему, умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности, последовательность действий. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности

и    созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
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планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

 публичная презентация и защита изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

 В физиолого- психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

Обучающийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения и деятельностью занятых в них работников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты. 

Результаты освоения программы фиксируется в учебном журнале. 

Форма промежуточной аттестации: тест 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Форма организации – практикум 
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Виды деятельности – познавательная и игровая: 

 творческие задания; 

 теоретические и практические занятия; 

 обучающие игры; 

 работа с технической литературой; 

 работа с технологическими картами 

 

Раздел 1. Вводное занятие – 1 час. 

Знакомство с мастерскими школы, с традициями и достижениями 

обучающихся за время обучения. Правила поведения в мастерских. Санитарно – 

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Безопасность 

труда при работе в мастерских. 

Раздел 2. Технология создания изделий из древесных и поделочных 

материалов с использованием плоскостных деталей – 20 часов 

Породы древесины. Виды древесных материалов. Графические изображения 

деталей и изделий. Технологическая карта. Верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. Правила безопасности труда. Профессии, связанные с заготовкой и 

обработкой древесины. Экология заготовки и обработки древесины. Виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов в Архангельской 

области. Технологии художественно-прикладной обработки материалов Виды 

природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Технологии и учебно-трудовые процессы художественно-

прикладной обработки конструкционных и природных материалов различными 

видами инструментов. 

Практическая работа: Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Раздел 3. Элементы техники – 6 часов 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция 

технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые 

детали машин. Практическая работа «Детали машин» 

Раздел 4. Правила работы над проектом – 7 часов 

Порядок выбора темы проекта. Методы обоснования конструкции изделия и этапов 

ее изготовления. Методы поиска информации об изделии и материалах. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Классификация 

производственных технологий. Техническая и трудовая дисциплина на 

производстве. Применение ПК при проектировании. Методы определения 

стоимости изделия. Производительность труда. Себестоимость. Цена изделия как 

товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. Виды проектной документации. Способы экономической 

оценки. 

Промежуточная аттестация - тест 

 

4.2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ» 

 



929 

 

Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

дополнительного образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

В последнее время вырос интерес специалистов к механизму воздействия 

искусства на ребенка с проблемами обучения и воспитания. Современная 

специальная психология и педагогика в значительной степени ориентирована на 

использование в коррекционной работе различных видов искусства как важного 

средства воспитания личности ребенка с ОВЗ, его культурного развития. 

Творческая реабилитация – это целый комплекс мероприятий, направленных 

на раскрытие творческого потенциала ребенка, на повышение уровня духовного и 

интеллектуального развития, на укрепление здоровья ребенка с ОВЗ, на то, чтобы 

ребенок овладел необходимыми умениями, навыками по самообслуживанию, 

выработка у ребенка психологической уверенности в собственной полноценности и 

социальной значимости. Новые жизненные условия, в которые поставлены 

современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 

мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческим способностями. 

Особое значение приобретает проблема творчества, когда развитие способностей 

детей, реабилитация, выступает своеобразной гарантией социализации личности 

ребенка в обществе. Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. 

Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он 

способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у 

него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто новое, оригинальное. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия 

для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама 

внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к 

их удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении. Данную программу отличает концентрическое построение с траекторией 

развития по принципу логарифмической спирали. Внутри концентра и между ними 

предполагается путь от простого к сложному. При таком построении программы 

появляется возможность введения индивидуальных образовательных маршрутов, 

что актуально в условиях неравномерного развития обучающихся. 

Цель программы: «Мастерская творческих дел» - создание оптимальных условий для   

реализации потенциала детей, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие  творческой индивидуальности обучающихся, 

которая характеризуется готовностью личности к жизненно-профессиональному 

самоопределению и самореализации на основе усвоения нравственно-творческого 

отношения к действительности, в том числе к себе и окружающим людям; помочь 

школьникам проявить себя в декоративно-творческой деятельности  

Задачи: 

- образовательная: обучение самым разнообразным методам и приемам 

работы бумагой, джутом или льняной пенькой и другими подручными материалами; 

расширение знаний и умений, освоение новых техник, формирование умения 

следовать инструкции; 
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- развивающая: развитие умения создавать свои собственные объекты, 

развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, памяти, фантазии, 

творческих способностей, умения анализировать, делать выводы; 

- воспитывающая: привитие интереса, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи, 

умение работать коллективно, экономичного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

- коррекционные: коррекция и развитие внимания (произвольного, 

непроизвольного, устойчивого, переключение внимания, увеличение объема 

внимания);коррекция и развитие связной устной речи ;коррекция и развитие памяти 

(кратковременной, долговременной);коррекция и развитие зрительных восприятий; 

развитие слухового восприятия; коррекция и развитие тактильного восприятия; 

коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений);коррекция и развитие мыслительной деятельности; коррекция и развитие 

личностных качеств учащихся, их эмоционально-волевой сферы (навыки 

самоконтроля, усидчивости, умения выражать свои чувства и т.д.); 

 

Общая характеристика учебного коррекционного курса 

 

По образовательной деятельности – художественно-эстетическая; 

 По педагогическим целям – развивающая; 

По возрастной категории – разновозрастная; 

По контингенту воспитанников – общая (принимаются все желающие) в том 

числе и обучающиеся с ОВЗ. Исходный опыт не предусматривается. В одной группе 

могут обучаться разновозрастные дети. 

По форме организации деятельности – фронтальная и групповая. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в группе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: 

более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

Описание места коррекционного курса 

На изучение внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования отводится в 5 классе – 34 ч., в 6 классе – 34 ч., в 7 классе – 34 ч, в 8 

классе – 34 ч, в 9 классе -34 ч. ( 1 час в неделю). 

Обучение в 5-6 классах нацелено на удовлетворение интересов детей в 

приобретении базовых знаний, о истории возникновения тех или иных видов 

декоративно-прикладного искусства и первичные навыки работы в данных 

техниках. Основной вид деятельности работа с бумагой в различных техниках с ней: 

декупаж, бумагопластика и объемное моделирование. 

Развивая свои способности, используя приобретённые умения и навыки, 
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обучающиеся 7-8 классов изготавливают более объёмные и сложные по технике 

исполнения изделия. Так работая с бумагой выполняем изделие в японской технике 

чигири-е, добавляется новый вид творчества- филигрань, которая предусматривает 

работу с нитью в основном джута и льняной пеньки. 

В 9 классе сложность работ обучения несколько увеличивается. Добавляется 

вид творческой деятельности – гильоширование и пирография, которые 

предусматривают более кропотливую работу, работу с тканью и выжигательным 

аппаратом, выжигание по дереву. Лучшие и коллективные работы демонстрируются 

в итоговых и промежуточных выставках. 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Изучение курса внеурочной деятельности "Мастерская творческих дел" 

обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной

 организации умственного и физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

- распознавать виды бумаги, оценивать ее свойства с целью технологического 

применения, знакомиться с основными материалами, инструментами и 

приспособлениями при работе с бумагой; 

 

- выбирать, комбинировать различные виды бумаги для выполнения работы, 

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области основных техник работы с бумагой, распознавать в изделиях различные 

виды техник работы с бумагой, читать технические рисунки, эскизы, чертежи, 

выполнять эскизирование, базовые элементы, пользоваться готовыми шаблонами, 

осуществлять сборку изделия, оформлять готовое изделие; 

 

- использовать полученные знания для самостоятельной работы по декоративному 

оформлению изделий, графически оформлять проект, составлять технологическую 

карту, подготавливать пояснительную записку, оформлять проектные материалы, 

проводить презентацию проекта. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

-Название ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 
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- Правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

- Правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

- Способы обработки различных материалов предусмотренных программой. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Правильно пользоваться ручными инструментами; 

- Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

- Организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

- Бережно относиться к инструментам и материалам; 

- Экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

- Самостоятельно изготовлять 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности в 

технике «Декупаж» К концу обучения учащиеся: 

должны знать: 

- виды декупажа, области применения; 

- виды декоративных композиций; 

- области использования изделий, выполненных в технике декупажа; 

- приемы декорирования интерьера. 

Должны уметь: 

- свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в 

зависимости от задач декорирования; 

- самостоятельно подбирать правильный номер наждачной бумаги для обработки 

деревянных поверхностей; 

- самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике декупажа; 

- создавать декоративные панно на свободную и заданную тему; 

- декорировать любые объекты интерьера; 

- свободно владеть различными приемами выполнения обработки деревянных и 

пластиковых поверхностей в технике декупажа. 

Ожидаемые результаты и способы определения их

 результативности в технике   «Филигрань» 

К концу обучения учащиеся: 

- Будут знать правила техники безопасности, как организовать рабочее место, 

материалы и инструменты. 

- Будут знать историю филиграни, его особенности. Термины и базовые формы. 

Виды филиграни. Приѐмы работы. 

- Овладеют навыками изготовления и преобразования базовых форм, из 

различных видов веревочных материалов. 

- Научатся создавать композиции, используя графические схемы. 

- Научатся основным правилам композиционного построения. 

- Познакомятся с понятиями: цветовой круг, ахроматические и хроматические 

цвета, тѐплые и холодные оттенки. 

- Овладеют умением подбирать цветовой фон. 

- Ознакомятся с основными принципами построения орнамента: повтор, 

чередование, инверсия, симметрия. 

- Овладеют приѐмами составления орнамента в полосе, круге. 

- Ознакомятся с понятием пропорции (соотношение частей по величине). 
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- Научатся использовать различные технические приѐмы для придания объѐмной 

фигурке лѐгкости, динамичности. Овладеют приѐмами сочетания гармоничных и 

контрастных цветов. 

- Научаться приѐмам конструирования цветов простой односложной конструкции и 

бахромчатых цветов (сгибание, надрезание, скручивание), способам создания 

композиций ,использованием элементов аппликации (стебли, листья и т. д.). 

- Освоят законы композиции: композиционный центр, равновесие, закон 

целостности композиции. Научатся применять приобретѐнные знания для создания 

индивидуальных и коллективных тематических композиций. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности в 

технике « Гильоширование» и «Пирография » 

 

Учащиеся должны овладеть следующими навыками: 

- изготовление простейших шаблонов; 

- освоение несложных приемов выжигания: 

- обколка, нарезные точки, «капельки», «бусинки»; 

Должны уметь: 

- обрабатывать края изделия кружевом; 

- использовать накладные элементы в оформлении 2-х слойного изделия 

- изготовлять не сложные однослойные и двухслойные изделия: платочков, 

салфеток, воротников, миниатюрных панно; изготовление простейших шаблонов; 

- освоение несложных приемов выжигания: 

- обколка, нарезные точки, "капельки", "бусинки"; 

- овладеть приемами выжигания: "фестоны", "зубчики", "кант, многослойных 

изделий. 

- выполнять декоративные цветы, 

- многослойное изделие с гипюровыми вставками, 

 

Контроль знаний, умений и навыков 

 

Предметом контроля является уровень усвоения учебного материала и 

развития творческих способностей обучающихся. Основными видами отслеживания 

результатов усвоения учебного материала являются начальный, текущий, 

промежуточный и итоговый контроли. 

Начальный контроль проводится в начале учебного года. Отслеживается 

уровень подготовленности учащихся и проводится в форме опроса. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его 

проведения выявляется степень усвоения учащимися нового материала, отмечаются 

типичные ошибки, ведётся поиск способов их предупреждения и исправления. 

Формы проведения: опрос учащихся; собеседование; наблюдение; оценка 

работы. 

Промежуточный контроль подводит итог работы за 1-ое полугодие. Его 

цель - выявление степени обученности детей и проведение корректировки 

тематических планов по результатам контроля. 

Формы проведения: опрос и выставка работ. 
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Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его проведения 

– определение уровня усвоения программы каждым учеником. 

Формы проведения: опрос учащихся; выставка работ. Результатами 

образовательной деятельности можно считать: 

изделия, изготовленные детьми для подарков, сувениров родным 

и друзьям; участие в выставках, конкурсах различных уровней. 

Основная форма фиксации результатов – журнал. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования и 

поощрения обучающихся за труд, старания прирост мастерства, что поддержит их 

стремление к новым успехам. 

 

Содержание коррекционного курса 

5 класс 
№ Темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Выполнение изделий в технике 
«Декупаж» 

12 3 9 

3 Удивительный мир «Папье – маше» 10 4 6 

4 Оригами 10 2 8 

5 Итоговое занятие 1  1 

Итого 34 10 24 

 

6 класс 

 

№ Темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 История техники. 1 1  

3 Выполнение изделий из джута 12 3 9 

4 Создание изделий в техниках 

объемного моделирования, «папье – 

маше», бумагопластика, филигрань. 

Японская техника «Чигири-е» 

17 5 12 

5 Итоговое занятие 3  3 

Итого 34 10 24 

 

7 класс 
 

№ Темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Объемное моделирование. История 
техники объемного моделирования. 

1 1  

3 Выполнени изделий в технике 
гильоширования или пирографии (по 

9 3 6 
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 выбору)    

4 Создание изделий в ранее изученных 
техниках 

22 1 21 

5 Итоговое занятие 1  1 

Итого 34 6 28 
 

 

 

4.2.1.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Практическая география» предназначена для учащихся 9 класса 

общеобразовательного учреждения, составлена на основе авторской программы 

элективных курсов «География. 9 класс. Предпрофильная подготовка», автор-

составитель Н.В. Болотникова.- Волгоград: Учитель, 2006 г. 

Место программы в учебном плане. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Практическая география» рассчитана на учащихся 9 класса на 1 учебный год по 1 часу в 

неделю. Всего 34 часа в год. 

Авторская программа рассчитана на 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 

часа. В связи с этим произведено сжатие и уплотнение материала. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Практическая 

география» 

 

Личностные результаты : 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 давать определения географическим понятиям и терминам; 

 оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; 

 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

 использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 

 анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные проблемы 

и проектировать пути их решения; 

 использовать карты как информационные образно-знаковые моделеи 

действительности; 

 давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, 

выделять главную мысль текста, создавать модели для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 учиться целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно 

контролировать свое время, оценивать правильность выполнения действий, вносить 

коррективы 

 повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно 

устанавливать     внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по способам 

деятельности; 

 анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о предметах и явлениях разной природы во взаимосвязи с 

окружающей их средой, о правилах конструктивной групповой работы; об организации 

коллективной творческой деятельности. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом):формирование ценностных отношений школьника к своей Родине, к культуре, к 

труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной культурной принадлежности 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно окрашенного социального действия): школьник может 

приобрести опыт публичного выступления, опыт общения с одноклассниками, опыт 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Практическая география» 

1. План и карта (6 часов) 

Классификация карт. Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт. 

Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения 

рельефа, чтение карты. Чтение топографических и физических карт. Измерение 

направлений, расстояний, географических координат. Комплексный анализ 

географических условий по топографической карте. Построение профиля рельефа 

местности. Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и 

анализ длин меридианов и параллелей. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1. Ориентирование по плану и карте. 

2. Решение задач на определение географических координат. 

3.Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 
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4. Определение расстояний на плане и карте. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; организовывать 

сотрудничество, работать индивидуально и в группе; свободно ориентироваться по 

физической, экономической и политической картам; работать с картой: определять по 

географическим координатам местоположения объектов и наоборот, измерять на-

правлений и расстояний на плане и карте. 

 

1. Путешествия и географические открытия (2 часа) 

Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие описания Земли. Эратосфен, 

Страбон, Геродот. Древние карты. «География» в 8-ми томах Клавдия Птолемея. 

Эпоха Великих географических открытий. Карта Европы Меркатора, 1554. Эпоха 

экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. Ломоносов, Александр фон 

Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло. 

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков. Русское 

географическое общество, мощные географические школы, (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-

Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. 

Воейков, В. В. Докучаев, К. И. Арсеньев). 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практическое задание: Изучение по картам маршрутов путешествий. Имена 

путешественников на карте. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

осознавать роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях. 

1. Природа Земли (6 часов) 

Строение Земли. Оболочки Земли. Геохронология. Вулканизм, гейзеры, 

сейсмические пояса. Горные породы по происхождению. Экзогенные и эндогенные 

процессы. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры 

водных объектов. 

Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. 

Формирование областей высокого и низкого давления. Виды ветров. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1. Определение средней температуры при подъеме и спуске. 

2. Решение задач на определение атмосферного давления 

3. . Определение типов климата по климатическим диаграммам 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

ориентироваться по физической, экономической и политической картам; овладение 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; формирование устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека 

1. Материки, океаны, народы и страны (7 часов) 
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Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение 

закономерностей проявления особенностей природы. Народы Земли, их отличительные 

особенности и география. Религии народов мира. Классификация стран. Выделение 

уникальных стран в мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической 

номенклатуры объектов. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1.Описание страны по плану. 

2.Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры 

объектов. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и 

заключения на основе анализа географических карт и статистических данных; 

характеризовать по картам климата различных и природных зон различных материков; 

осваивать системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; знать и уметь характеризовать уникальные объекты мира. 

1. География России (12 часов) 

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного 

мира на территории Земли. Уникальные природные объекты нашей страны. Памятники 

природы. Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. Традиционные 

отрасли хозяйства народов России. Урбанизация в России. Особенности и специализация 

экономических районов России. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

предприятий. Определение факторов размещения отдельных предприятий по территории 

страны. Провинциальные города нашей страны. Архитектурные памятники в России. 

Классификация природных ресурсов. Определение субъектов по краткому описанию. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1. Решение географических задач на определение поясного времени. 

2. Решение задач на определение доли отрасли в хозяйстве региона. 

3.Решение задач по определению субъектов по краткому описанию. 

4.Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры 

объектов. 

5. Решение географических задач на определение плотности населения, анализ 

таблиц, графиков 

6. Определение причинно-следственных связей между объектами. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

свободно ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

решать задач на определение поясного времени; оценивать степень комфортности или 

природных условий любой точки мира по наличию климатических, почвенных, водных, 

рекреационных ресурсов; расширять кругозор учащихся в области географии. 

6. Итоговое занятие (1 час) 
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Обобщение материала по программе курса. Анализ наиболее трудных заданий и 

подходы к их выполнению. Практическое решение заданий ОГЭ по географии. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

-практикум 

-задания КИМ 

-презентации 

Характеристика основных видов деятельности учащихся; 

анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и 

заключения на основе анализа географических карт и статистических данных.;овладеть 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных 

рамках; формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

4.2.1.18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА 

 «Отряд ЗОЖ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Отпяд ЗОЖ» построена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основного общего образования. 

Программа относится к социальному направлению внеурочной 

деятельности . Направлена на формирование культуры здоровья, осознание 

важности образования и воспитания правильного питания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения соб- 

ственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное до- 

стояние России. 

Отличительные особенности данной программы: Программа преду- 

сматривает организацию деятельности учащихся в форме школы правиль- 

ного питания. Такая форма позволяет, с одной стороны, обеспечить мак- 

симально широкий охват обучающихся образованием в области жизненно 

важных вопросов собственного здоровья. Это способствует повышению 

учебной мотивации обучающихся, освоению их субъективной роли «обу- 

чаю других» как шага к следующему этапу «обучаю себя». Новизна, акту- 

альность, педагогическая целесообразность: Актуальность и новизна про- 

граммы в том, что она дополняет и раскрывает содержание отдельных тем 

предметных областей «Технология», в ходе еѐ изучения школьники овла- 

девают основами практико-ориентированных знаний о человеке, о прави- 

лах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, на фор- 

мирование готовности соблюдать их, учатся осмысливать причинно- 

следственные связи формирования навыков правильного питания как со- 

ставной части здорового образа жизни. 
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Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается увеличение числа больных детей по стране, по региону. 

Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с раннего возраста. 

Цель программы формирование у детей основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового питания. 

Реализация программы предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила; 

• освоение детьми и подростками практических навыков 

рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания 

как составляющей общей культуры человека; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, 

их интересов и познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы; 

Программа построена на основе следующих принципов: 

• доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности детей среднего школьного возраста); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

• демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

• актуализации знаний и умений. 

 

Формы работы: 

• Групповая работа. Работа в парах (образно-ролевые игры, дискуссии). 

• Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель 

предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный 

материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и 

заинтересованность учащихся. 

• Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки 

практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные 
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задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Методы: 

• Репродуктивный (беседа, вопросы, тесты, анкетирование); 

• Частично-поисковый (творческие задания: Режим для моей семьи. 

Любимые блюда моей семьи); 

• Объяснительно - иллюстративный. 

Место программы в учебном плане 

Курс «Отряд ЗОЖ» проводится во второй половине дня. Важность этого 

курса для школьников подчеркивается тем, что он осуществляется в 

рамках программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, рекомендованного для внеурочной деятельности новым 

стандартом. Программа курса «Отряд ЗОЖ» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 час в неделю: 9 класс -33 ч. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы  

внеурочной деятельности: 

Личностные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности: 

• проявление познавательных интересов и активности в области здорового 

питания; 

• овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

• готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в 

том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания, сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые 

установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в 

рамках программы «Отряд ЗОЖ», в том числе развитие представления об 

адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу 

жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний о 

правильном питании, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания; 

• рефлектировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 

затруднений. 

• находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, 

специалистов. 

• пересказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять ее. 

• различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них. 
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• выполнять проект 

• называть правила работы в группе сотрудничества,

 участвовать в планировании ее действий. 

• Позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной 

технологической информации для проектирования и создания 

личной траектории здорового питания; 

• оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

• владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, 

приобретаемых в розничной торговле; 

• формирование представления о роли национальных кухонь в 

обеспечении полноценным питанием жителей той или иной 

местности. 

В трудовой сфере: 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• планирование технологического процесса труда. 

В мотивационной сфере: 

• выраженная готовность в потребности здорового питания; 

• осознание ответственности за качество правильного питания. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

• освоение навыков сервировки стола. 

В коммуникативной: 

публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию 

Формы проведения итогов реализации программы 

внеурочной деятельности: практические работы, проекты. 

 

Содержание изучаемого курса рабочей программы внеурочной 

деятельности 

 

 

ЗОЖ и Анти ЗОЖ  

Здоровье - это здорово! (Знакомство с понятием ЗОЖ. Мой образ жизни 

какой он? Все видимые плюсы и минусы? Что я готов изменить уже сейчас? 

Тест и самокритика)  

Режим дня (Что такое режим дня? Как его правильно составить? )  

Анти ЗОЖ (Что такое вредные привычки? Последствия от них? Как 

избежать зависимости?)  

Культура питания и этикет  
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БЖУ (Белки, Жиры и Углеводы что это? Для чего они нужны. Таблицы ) 

Продукты разные нужны — продукты разные важны! (Витамины и 

Минеральные вещества. Для чего они нужны. Их польза и вред (при не 

правильном приеме и дозировке. Примеры из жизни!!) Пример продукта и 

его польза. Таблицы напоминалки)  

Рацион питания (Что такое каллории? Суточные нормы каллорий. Пример 

дневного рациона. Практическая работа: Распечатать табл. с 

каллорийностью продуктов, каждый расчитает каллорийность 1 своего дня!)  

Режим питания (Понятие о режиме питания. Практическая работа: Мой 

режим питания, учитывая посещение кружков, секций и т.п.)  

Гигиена на кухне (Санитарные нормы при приготовлении и хранении 

продуктов и готовых блюд)  

Сервировка стола и этикет ( Способы сервировки «Новогодняя», 

«Летняя», «Праздничная» и т.п. Правила поведения за столом)  

Диетоведение  

 Введение в мир диет! (Что же такое диета и диетология? Какие виды 

диет наиболее распространены. Польза и вред от диет. Примеры «звѐзд» 

придерживающихся диеты (Презентация))  

Кефирная диета ( Особенности диеты. Примерное меню на неделю. 

Плюсы и минусы такой диеты + Практика)  

Гречневая диета (Особенности диеты. Примерное меню на неделю. Плюсы и 

минусы такой диеты + Практика) 

Средиземноморская диета ( Особенности диеты. Примерное меню на 

неделю. Плюсы и минусы такой диеты + Практика)  

Диета по группе крови ( Особенности диеты. Примерное меню на неделю. 

Плюсы и минусы такой диеты + Практика)  

Безглютеновая диета ( Особенности диеты. Примерное меню на неделю. 

Плюсы и минусы такой диеты + Практика)  

Диета Дюкана ( Особенности диеты. Примерное меню на неделю. Плюсы и 

минусы такой диеты + Практика)  

Кухня народов мира  

Кухня США (Особенности кухни. Культура питания и разнообразие блюд. + 

Практика) 

Кухня Италии (Особенности кухни. Культура питания и 

разнообразие блюд. + Практика)  

Кухня Японии (Особенности кухни. Культура питания

 и разнообразие блюд. + Практика)  

Восточная кухня (Особенности кухни. Культура питания и 

разнообразие блюд. + Практика)  

Проектная деятельность 
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	Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
	В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образова...
	Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
	- 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...
	- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов.
	Программа коррекционной работы должна содержать:
	- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего образования;
	- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных...
	- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;
	- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
	- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.
	ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной ор...
	ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образов...
	ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для ...
	ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечив...
	Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим сис...
	ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы:
	- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
	- Перечень и содержание направлений работы.
	- Механизмы реализации программы.
	- Условия реализации программы.
	- Планируемые результаты реализации программы.
	2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы
	Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе комп...
	Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).
	Задачи программы:
	- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
	- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способ...
	- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индиви...
	- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);
	- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
	- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
	- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ос...
	- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.
	- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
	- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Учебный план   МБОУ СОШ п. Тумнин (далее - учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
	Учебный план:
	- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
	- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
	- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
	Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
	Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образов...
	Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетни...
	Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:
	- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в т.ч. на углубленном уровне;
	- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в т.ч. этнокультурные;
	- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
	В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образован...
	3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	на 2023-2024 учебный год отрежен в ежегодном ПРИЛОЖЕНИИ к
	программе ООО
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
	1.2.3. Личностные планируемые результаты
	Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы)
	Блоки личностных планируемых результатов (5 класс)
	Блоки личностных планируемых результатов (6 класс)
	Блоки личностных планируемых результатов (7 класс)
	Блоки личностных планируемых результатов (9 класс)
	Оценка устных ответов учащихся
	Оценка письменных работ учащихся Оценка диктантов
	Требования к тексту диктанта
	Нормы оценивания диктанта
	Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
	Нормы оценивания учебного предмета «Литература», «Родная литература»
	Оценка устных ответов
	Оценка сочинений
	Оценка тестовых работ.

	Оценка выразительного чтения художественных произведений
	Критерии оценивания пересказа
	Оценка письменных работ
	Основные критерии оценки
	Оценка реферата

	1. Критерии оценивания письменных работ
	2. Критерии оценки устных развернутых ответов
	(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в
	Оценивание проекта
	Отметка «4»
	Отметка «3»
	Тестовое задание
	Нормы   оценивания учебного   предмета «Математика»,  «Алгебра»,
	Критерии ошибок
	Оценка устных ответов учащихся
	Оценка тестовых работ учащихся

	Нормы оценивания учебного предмета «Информатика»
	При выполнении практической работы и контрольной работы:
	оценка «5» выставляется, если ученик:
	оценка «4» выставляется, если:
	оценка «3» выставляется, если:
	оценка «2» выставляется, если:
	оценка «5» ставится, если:
	оценка «4» ставится, если:
	оценка «3» ставится, если:
	оценка «2» ставится, если:
	оценка «5» ставится, если: (1)
	оценка «4» ставится, если: (1)
	оценка «3» ставится, если: (1)
	оценка «2» ставится, если: (1)
	Нормы оценивания учебного предмета «История России. Всеобщая история» Критерии оценивания устного ответа
	Критерии оценивания письменного ответа
	Нормы оценки знаний за выполнение теста
	Оценка проекта.
	Отметка «4» (1)
	Отметка «3» (1)
	Отметка «2»
	Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)
	Отметка «4» (2)
	Отметка «3» (2)
	Отметка «2» (1)
	Критерии оценивания сообщения учащихся
	3 балла
	3 балла (1)
	3 балла (2)

	Итого:
	Оценка умений работать с картой
	Нормы оценивания учебного предмета «Обществознание»
	При работе учащихся в группе оценивается:
	Индивидуальный проект:
	Нормы оценивания учебного предмета «Географии»
	Оценка «4» ставится, если ученик:
	Оценка «3» ставится, если ученик:
	Оценка «2» ставится, если ученик:
	Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
	Оценка «4»
	Оценка «3»
	Оценка «2»
	Требования к работе в контурных картах:
	Критерии оценки контурных карт. Оценка «5»
	Оценка «4» (1)
	Оценка «3» (1)
	Оценка «2» (1)
	Тестовый контроль
	Перечень ошибок Грубые ошибки:
	Негрубые ошибки:
	Недочеты:
	Нормы оценивания учебного предмета «Физика»
	Оценка "4"
	Оценка "3"
	Оценка "2"
	Оценка "5"
	Оценка "4" (1)
	Оценка "3" (1)
	Оценка "2" (1)
	Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ
	Оценка "4" (2)
	Оценка "3" (2)
	Оценка "2" (2)
	Примечания.

	Тестовый контроль (1)
	Перечень ошибок Грубые ошибки: (1)
	Негрубые ошибки: (1)
	Недочеты: (1)
	Нормы оценивания учебного предмета «Биология»
	Отметка "4":
	Отметка "2":
	Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. Отметка "5" ставится, если ученик:
	Отметка "3" ставится, если ученик:
	Отметка "2" ставится, если ученик:
	в ней:
	Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил
	Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы
	Отметка "2" ставится, если ученик: (1)
	Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты.
	Нормы оценивания учебного предмета «Музыка»
	Учитывается:
	Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения
	Творческие работы (рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка.
	Критерии оценки проектной деятельности (проект) Оценка проекта.
	Отметка «4» (3)
	Отметка «3» (3)
	Отметка «2» (2)
	Нормы оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство» Критерии оценки устных  ответов
	Критерии и система оценки практической (творческой) работы
	Критерии оценивания рисунка с натуры:
	Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций:
	Критерии выполнения декоративных рисунков :
	Критерии оценки изделия по лепке
	Критерии оценки творческого проекта
	Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием;
	Критерии оценки презентации.
	Сообщение учащегося:
	4 балла

	Итого: (1)
	Нормы оценивания учебного предмета «Технология»
	Оценка «5» ставится, если учащийся:
	Оценка «4» ставится, если учащийся:
	Оценка «3» ставится, если учащийся:
	Оценка «2» ставится, если учащийся:

	Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и
	Отметка «5» ставится, если учащийся:
	Отметка «4» ставится, если учащийся:
	Отметка «3» ставится, если учащийся:
	Отметка «2» ставится, если учащийся:

	Оценивание теста учащихся производится по следующей системе
	Оригинальность темы и идеи проекта. Критерии оценки проекта
	Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность;
	удобство использования).
	Нормы оценивания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Оценка устных ответов учащихся.
	Оценка письменных контрольных работ.
	Оценка практических работ.
	Оценка тестовых работ.

	Нормы оценивания учебного предмета «Физическая культура»
	Критерии оценки успеваемости по разделам программы.
	2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками
	3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность.
	4. Уровень физической подготовленности учащегося
	Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка 5 класс
	7 класс
	Актуальность и назначение программы
	Варианты реализации программы и формы проведения занятий
	Взаимосвязь с программой воспитания
	Ценностное наполнение внеурочных занятий
	1. Историческая память
	2. Преемственность поколений
	3. Патриотизм — любовь к Родине
	4. Доброта, добрые дела
	5. Семья и семейные ценности
	6. Культура России
	7. Наука на службе Родины

	Особенности работы педагога по программе
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:

	Цель и задачи курса «Проектная деятельность»
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	Метапредметные результаты обучающихся 5-9 кл.
	В пятом классе обучающийся научится: Регулятивные универсальные учебные действия
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	24. Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
	25. Учѐные ХХ века на службе Отечеству: Н.И. Вавилов, А.Д. Сахаров, С.П. Королѐв.
	26. Составление синхронистической таблицы «Современники».
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