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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная образовательная программам основного общего образования 

(далее – Программа) муниципального бюджетного общеобразоввательного учреждения 

«Хабарская средняя общеобразовательная школа №2» (далее – МБОУ «Хабарская 

СОШ №2») разработана на основе ФЗ  №273  от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в РФ» с изменениями и дополнениями,  ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 (с 

изменениями) и федеральной образовательной программой основного общего 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 г. № 370 (с 

изменениями). 

Содержание и планируемые результаты основной образовательной программы 

ООО МБОУ «Хабарская СОШ №2» не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО. 

Образовательная программа регламентирует образовательный процесс на 

уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  

1.1.1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООО  

Целями реализации ООП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
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технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

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

управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАМЫ ООО  

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам  

и условиям обучения на уровне основного общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познанияи освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 
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требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН. 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

        В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

1.1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ООО 

Программа является основным документом, регламентирующим 

образовательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и 

образовательные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных 

условий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого обучающегося, включая одаренных 

обучающихся и обучающихся с ОВЗ. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их 

оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», 
«Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты 

Родины», «Труд (технология)» применяются федеральные рабочие программы. 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной программы 

воспитания и направлена на сохранение и укрепление традиционных российских 
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духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая  программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все 

перечисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации 

образовательной программы. 

Программа основного общего образования является основой для разработки и 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

К числу планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования отнесены: 

личностные результаты, включающие: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность к выбору направлений предпрофильного обучения; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом; 

метапредметные результаты, включающие: 

- 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 универсальные учебные действия (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; 

- 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; 

предметные результаты включающие: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
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- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании 

учебных и социальных проектов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ 

№2» в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 
людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

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 
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культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, села, района, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

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. 

Ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 



9 
 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- 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; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- 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: 



10 
 

- 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 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 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 
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при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

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

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, "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 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; 
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- 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 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 

взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

 создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование; выступление с научным сообщением; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести 

реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

 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: составление плана текста (простого, сложного; назывного, 

вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; 

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде 

текста; комментирование текста или его фрагмента; 

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 
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объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не 

менее 300 слов); 

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не 

менее 150 слов; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением 

норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 

относительная законченность; последовательность изложения (развертывание содержания 

в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; 

наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

 оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная 
записка, расписка, автобиография, характеристика); 

 составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

 осуществление выбора языковых средств для создания устного или 
письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 

общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 

соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: 

осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни 

человека, общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава 

слова; 

 вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

 определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

 определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление 

значения слова по контексту); 

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному 

или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 
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деепричастий; 

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

 распознавание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, 

обращением, вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

 распознавание косвенной и прямой речи; 

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

 распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно- личные, неопределенно-личные, безличные); 

 определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного 

именного), второстепенных членов предложения (определения, дополнения, 

обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, 

неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 
отношениям между его частями; 

 распознавание видов сложноподчиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

 различение подчинительных союзов и союзных слов в 
сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического анализа слова; 

 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста 
или его фрагмента; 

 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; 

 проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

  проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности 

и относительной законченности); 

 проведение смыслового анализа текста; 

 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 
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текстовом фрагменте; 

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; 

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, 
заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную 
тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 

 осознанное расширение своей речевой практики; использование словарей 

синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, орфографических, 

фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме) для осуществления 

эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при 

построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,

 орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен 

существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен 

существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

употребление причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; построение 

предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание 

согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, 

графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их 

частей; 

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 
предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с 
целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА»: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
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картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

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

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных 

понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) 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; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
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произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, 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): "Слово о полку Игореве"; 

стихотворения М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина; комедия Д.И.Фонвизина "Недоросль"; 

повесть Н.М.Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А.Крылова; стихотворения и баллады 

В.А.Жуковского; комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С.Пушкина: 

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

"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю.Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В.Гоголя: 

комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил" М.Е.Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков; рассказы 

А.П.Чехова; стихотворения И.А.Бунина, А.А.Блока, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л.Пастернака; рассказ 

М.А.Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т.Твардовского "Василий Теркин" (избранные 

главы); рассказы В.М.Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И.Солженицына 

"Матренин двор", рассказ В.Г.Распутина "Уроки французского"; по одному произведению 

(по выбору) А.П.Платонова, М.А.Булгакова; произведения литературы второй половины 

XX-XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А.Абрамов, 

Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, 

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

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

А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкий, Ю.П.Кузнецов, 

А.С.Кушнер, Б.Ш.Окуджава, Р.И.Рождественский, Н.М.Рубцов), Гомера, М.Сервантеса, 

У.Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты по предметной области «Иностранные языки» 

По учебному предмету «Иностранный язык» 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий 
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мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - 

обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз 

с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию; 

• письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

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

писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные 

модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

  

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения 

и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 
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существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько

 вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 

деятельности; 

  

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 

при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

• участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

• знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
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гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

 

Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» 

 

По  учебному  предмету  «Математика»  (включая  учебные  курсы  «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 

числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, 

округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно- 

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность,   линейная   функция,   квадратичная   функция,   обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 

использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
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ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний 

треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 

том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, 

синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и 

объектов в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади 

многоугольников, длины окружности и площади круга, объема прямоугольного 

параллелепипеда; умение применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме 

углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 

текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для представления 

данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах 

числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры 

математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне) 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для 

решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 
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непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 

в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 

арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой 

(на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и 

отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать 

задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов 

(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на 

простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 

числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения;  умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных  видов  информации,  навыками  создания  личного  информационного 

пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 

услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; умение формализовать и 

структурировать информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в электронных 

таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и современными 
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информационно- коммуникационными технологиями, основанными на достижениях 

науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную 

информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

По учебному предмету «История» 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 

1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 

года); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

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

типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 
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исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать 

на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) 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 взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

 

По учебному курсу «История России» 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 

древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития, в том числе по истории России: 

• Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 

истории. 

• Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

• Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

• Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси. Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское 

право. Внешняя политика и международные связи. Древнерусская культура. 

• Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

• Русские земли в середине XIII-XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

  

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение 

Московского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы русского 

народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период 

русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства 

степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и 

коммуникации. 

• Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков 

в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого 

аппарата управления. Культурное пространство единого государства. 
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• Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление 

удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 

Местничество. Государство и церковь. 

• Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

• Внешняя политика России в XVI в. 

• Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

• Культурное пространство России в XVI в. 

• Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

• Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Подъем национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. 

Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия 

Смутного времени. 

• Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура 

российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного 

права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное 

пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 

• Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в 

области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

• Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

• Россия в 1760-1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в 

  

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная 

политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

• Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 

• Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских 

сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

• Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

• Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в 

начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года 

- важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 

восстание декабристов. 
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• Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. 

Начало промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. 

Оформление официальной идеологии. Сословная структура российского общества. 

Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик 

страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период 

правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

• Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 

1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. 

Многовекторность внешней политики империи. 

• Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и 

общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России 

во второй половине XIX в. 

• Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай 

II. Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. 

Политический терроризм. Первая российская революция 1905- 1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 1906 г. 

Общественное и политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" российской 

культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и 

образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история» 

• Происхождение человека. Первобытное общество. 

• История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

  

Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя 

Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

• Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 

Культура эллинистического мира. 

• Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства. 

• История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 

основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в 

Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и 

развитие ислама. 

• Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений 

в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

• Реформация и контрреформация в Европе. 

• Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в 

конце XV-XVII вв. 

• Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце 

XV-XVII вв. 
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• Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

• Международные отношения в конце XV-XVII вв. 

• Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

• История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

• Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

• Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

• Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 

• Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

• Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 

• Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

• Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - 

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого 

государства в Италии. 

• США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

• Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

• Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, 

Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

• Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

• Международные отношения в XIX в. 

• Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

По учебному предмету «Обществознание» 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

 социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

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

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

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

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

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

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально- экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) 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; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

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

функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 

социально- экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, 

в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных 

технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 

противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной 

политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, 

  

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в 

том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

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

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 
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формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

 

По учебному предмету «География» 

1) 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 населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин; 

 2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы 

на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 



30 
 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, 

практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия. 

 

Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные 

предметы» 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 

Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно- 

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 
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электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная 

влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

физических измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью 

усреднения результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

• наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 

описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

• проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности результатов измерений; 

• проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 

собирать экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 

физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять 

причинно- следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства 

физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 

задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том 

числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе 

умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 
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текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том 

числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне) 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; 

владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение 

использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели 

для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, 

оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно- 

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; 

• основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 

Д.И.Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

• теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 
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Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 

и химические реакции; определять валентность и степень окисления химических 

элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, 

натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их 

водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды 

металлов I- IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и 

IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, 

азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение 

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений 

в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в 

растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по 

уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объем и массу 

реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 

• изучение и описание физических свойств веществ; 

• ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

• опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

• изучение способов разделения смесей; 

• получение кислорода и изучение его свойств; 

• получение водорода и изучение его свойств; 

• получение углекислого газа и изучение его свойств; 

• получение аммиака и изучение его свойств; 

• приготовление растворов с определенной массовой долей

 растворенного вещества; 

• исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

• применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина)

 для определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

• изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

• получение нерастворимых оснований; 

• вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
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• исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

• решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

• решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

• решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их 

соединения"; 

• решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

• химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена; 

• качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

• умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные 

удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников 

углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, 

что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 

практическом применении. 

 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне) 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 
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использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов 

и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни 

человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и 

человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, 

и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, 

сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 
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культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1) понимание вклада представителей различных народов России в 

формирование ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и

 сотрудничества народов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

По учебному предмету «Изобразительное искусство» 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача 

формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой 

фигуры и головы); о различных художественных материалах в изобразительном 

искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и 

различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-

прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных художников 

декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах 

проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе традиционных образов; владеть практическими 

навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других 

средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 

реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, 

используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и 

представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; 

создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными 

средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых 

архитектурных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 
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3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов 

и техник. 

 

По учебному предмету «Музыка» 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между 

разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм 

музыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, 

видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить 

мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра. 

 

Предметные результаты по предметной области «Технология» 

По учебному предмету «Труд (технология)» 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере 

цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа 

закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура» 

По учебному предмету «Физическая культура» 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 
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личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

  

Предметные результаты по предметной области «Основы безопасности и 

защиты Родины» 

По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
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употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания." 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ООП ООО. 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательную 

программу, является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является  частью  системы  оценки  и  управления  качеством  образования  в  МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» и служит основой при разработке соответствующих локальных 

нормативных актов. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• итоговую оценку; 

• промежуточную аттестацию; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества образования; 

• итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

• оценку предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно- коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
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которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в МБОУ 

«Хабарская СОШ №2»; в ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности 

проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии. 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» предусматривает использование профориентационной 

онлайн-диагностики на платформе «Билет в будущее», направленной на выявление 

интересов и способностей обучающихся, уровня готовности к выбору профессионально-

образовательной траектории, ценностных ориентиров, мотивации обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных, при проведении профориентационной онлайн-диагностики на платформе «Билет 

в будущее» возможно получение индивидуальных рекомендаций на этой основе. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

• познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

 •  коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

• регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, 

финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
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познавательных универсальных учебных действий. 

Каждый из видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в 

два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ 
Оценоч

ные процедуры 

Оц

ениваемые 

результаты 

Инструментарий/ 

форма представления 

результатов 

 

1 

Оце

нивание 

читательской 

грамотности 

Сформирован

ность компетенций и 

читательских умений 

Письменная работа на 

межпредметной основе, открытый банк заданий 

на цифровой платформе / Сводный лист 

результатов выполнения работы 

 

2 

Оц

енивание 

цифровой 

грамотности 

Сформирован

ность цифровых 

компетенций и 

цифровых 

навыков 

Практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью/ 

Формы результатов выполнения работы 

3 

Оценива

ние выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов 

Сформированн

ость регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий 

Карта занятости учащихся в проекте 

(руководитель выделяет основные виды 

деятельности, направленные на формирование и 

развитие разных групп УУД, и отмечает для 

каждого учащегося знаком (+) те из них, в 

которых он принимал участие; 

Карта   наблюдения   

метапредметных 

результатов проекта / Сводный 

анализ результатов проекта 

 

4 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Сформированн

ость регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

УД 

Оценочный лист выступления 

(защиты проекта); Сводный анализ результатов 

защиты проекта 

 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты выполняются 

обучающимся 5-9 классов в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

• художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
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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 рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Содержание используемых уровней 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Сформирова

нность 

познавательных УУД: 

самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

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 ее 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 

Сформирова

нность предметных 

знаний и способов 

действий 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе ив 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельнос ти. Ошибки 

отсутствуют 

Сформирова

нность регулятивных 

УУД 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись при поддержке 

руководителя. При этом   

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Сформирова

нность 

коммуникативных 

УУД 

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Работа вызывает  

интерес.  Автор свободно 
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отвечает на вопросы 

 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы отражены в Положении об 

индивидуальном проекте обучающихся МБОУ «Хабарская СОШ №2» при получении 

основного общего образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения образовательной программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 

к ООП ООО. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Внутренняя оценка 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогами с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации образовательной 

деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись 
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как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции образовательной деятельности и ее индивидуализации. 

Итоговая оценка выставляется на основе годовой отметки и экзаменационной. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта общего образования; 

• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-ные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая. Формы промежуточной 

аттестации учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности) – зачёт /незачёт. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую 

сторону.) 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные отметки как округленное 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.) 

Промежуточная аттестация учебных курсов (в том числе и внеурочной 

деятельности) осуществляется по итогам года: выполненные работы по результатам 

освоения курса (проекта, теста и т.д.). Учебный курс (в том числе и внеурочной 

деятельности) считается освоенным, если ученик выполнил совокупность работ по 

учебному курсу в полном объеме. 

Психолого-педагогическое наблюдение - это целенаправленное, планомерное и 

систематическое восприятие педагогических явлений, в процессе которого педагог 

получает конкретный фактический материал. Основная функция наблюдения состоит в 

избирательном отборе сведений в условиях прямой и обратной связи педагога с 

обучающимся. Наблюдение направлено на вскрытие существенных взаимосвязей и 

отношений. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

Внутренний мониторинг – это система сбора, обработки данных по 

внутришкольным показателям образовательных достижений обучающихся: результаты 
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участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; эффективность учебной 

деятельности; оценка творческой активности; эффективность учебно-исследовательской 

деятельности; портфолио обучающегося. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: 

• стартовая диагностика; 

• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценка уровня функциональной грамотности; 

• оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Внешняя оценка 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится в целях 

подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы 

или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования информации о 

качестве подготовки обучающихся. 

Организации, осуществляющие независимую оценку качества подготовки 

обучающихся, устанавливают группы обучающихся и (или) образовательных программ 

или их частей, в отношении которых проводится независимая оценка качества подготовки 

обучающихся, а также условия, формы и методы проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
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Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Формы государственной итоговой 

аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внутренней оценки учреждения. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

II. Содержательный раздел. 
2.1. Рабочие программы учебных предетов 

Рабочие программы учебных предметов являются частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Хабарская СОШ №2» и расположены 

на официальном сайте школы в разделе  «Образование» 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

имеют следующее обязательное содержание: 

• содержание учебного предмета; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

Кроме того, рабочие программы учебных предметов разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» соответствует п. 19 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский язык»» и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Рабочая  программа учебного предмета «Литература» соответствует  п. 20 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Литература» (с изменениями) и предусматривает непосредственное 

ее применение. 

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английкий) 

язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английкий) язык» 

соответствует п. 136 Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английкий) язык»». 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» 

соответствует п. 137 Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык»». 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» соответствует п. 146 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика»». 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» соответствует п. 146.5 Федеральной 

образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по учебному курсу 

«Алгебра»». 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному курсу «Геометрия» 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» соответствует п. 146.6 Федеральной 

образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по учебному курсу 

«Геометрия»». 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному курсу «Вероятность и статистика» 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» соответствует п. 

146.7 Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа 

по учебному курсу «Вероятность и статистика»». 

  

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» соответствует п. 148 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Информатика»». 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» соответствует п. 150 Федеральной 

образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «История»» и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» соответствует п. 151 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Обществознание»» и предусматривает непосредственное ее 

применение. 

 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

Рабочая программа учебного предмета «География» соответствует п. 152 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «География»» и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» соответствует п. 153 Федеральной 

образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Физика»». 

 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 
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Рабочая программа учебного предмета «Химия» соответствует п. 155 Федеральной 

образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Химия»». 

 

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» соответствует п. 157 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Биология»». 

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» соответствует п. 159 Федеральной образовательной программы ООО 

«Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»». 

 

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» соответствует 

п. 160 Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа 

по учебному предмету «Изобразительное искусство»». 

 

2.1.18. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» соответствует п. 161 Федеральной 

образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Музыка»». 

 

2.1.19. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» соответствует п. 162 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Труд (технология)»» (с изменениями) и предусматривает 

непосредственное ее применение. 

 

2.1.20. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» соответствует п. 163 

Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Физическая культура»» (с изменениями). 

 

2.1.21. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

соответствует п. 164 Федеральной образовательной программы ООО «Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности и защиты Родины» (с 

изменениями) и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.2. Рабочие программы учебных курсов 

Рабочие программы учебных курсов являются частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Хабарская СОШ №2» и программы 

текущего  учебного  года  расположены  на  официальном  сайте  школы  в  разделе 

«Образование» https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/ 

Рабочие программы учебных курсов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

имеют следующее обязательное содержание: 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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• содержание учебного курса; 

• планируемые результаты освоения учебного курса; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Кроме того, рабочие программы учебных курсов разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

2.2.1. Рабочая программа учебного курса «Читательская грамотность: учимся 

для жизни» 

Место учебного курса «Читательская грамотность: учимся для жизни» в учебном 

плане 
В  соответствии  с  учебным  планом  основного  общего  образования  МБОУ 

«Хабарсская СОШ №2» на изучение учебного курса «Читательская грамотность: учимся 

для жизни» в 5,6,7,8,9 классах отводится 1 час в неделю. 

Взаимосвязь с программой воспитания. 

Программа учебного курса разработана с учетом рекомендаций примерной 

программы воспитания. 

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны 

быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, 

сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое 

отражение в содержании занятий по читательской  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. 

Содержание учебного курса 

«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. 

Учебный курс «Читательская грамотность: учимся для жизни» предусматривает работу с 

текстами разных форматов (сплошными, несплошными, множественными), нацелен на 

обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и 

концептуальной, главной и второстепенной информации, приемам соотнесения 

графической и текстовой информации, приемам различения факта и мнения, 

содержащихся в тексте. Занятия в рамках  курса (модуля) предполагают работу по анализу 

и интерпретации содержащейся в тексте информации, а также оценке противоречивой, 

неоднозначной, непроверенной информации, что формирует умения оценивать 

надежность источника и достоверность информации, распознавать скрытые 

коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и вырабатывать свою 

точку зрения.  

 Содержание курса в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
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(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

    Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками осмысленного чтения в жизненно важных для данного возраста сфер и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая(языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

  Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

  Программа курса «Читательская грамотность: учимся для жизни» является 

необходимым дополнением к программам всех учебных дисциплин, так как 

формирование навыков смыслового чтения является стратегической линией школьного 

образования в целом. 

Планируемые результаты освоения учебного курса.   

Занятия в рамках учебного курса «Читательская грамотность: учимся для жизни» 

направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. Они формируются во всех 

направлениях функциональной грамотности (и прежде всего читательской): 

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, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие 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 
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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 

неизвестных, осознавать дефицит 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 мо- дулей 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; 
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- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и её целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- владеть  базовыми  логическими  операциями: 

— сопоставления и сравнения, 

— группировки, систематизации и классификации, 

— анализа, синтеза, обобщения, 

— выделения главного; 

- владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и 

знакосимволических 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 
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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; 

-ипонимать 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; 

1) 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: 
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- 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 учебного курса обучающихся по формированию и оценке читательской грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках учебного курса 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 
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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). 

Тематическое планирование учебного курса «Читательская грамотность: 

учимся для жизни»  

5 КЛАСС «Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» 
№ Тема 

занятия 

К

ол-во 

часов 

Образовательные ресурсы, включая электронные 

(цифровые) 

1 Вводное 

занятие 

1 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/)   

2 Определе

ние основной 

темы в 

фольклорном 

произвед

ении. Пословицы, 

поговорки как 

источник 

информации. 

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

 

3 Сопостав

ление содержания 

текстов 

разгово

рного стиля. 

Личная ситуация 

в текстах. 

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

 

4 Работа с 

текстом: как 

выделить главную 

мысль 

текста 

или его частей? 

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

 

5 Типы 

текстов: текст-

описание 

(художественное 

и техническое). 

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf


57 
 

6 Составл

ение плана на 

основе 

исходного 

текста. 

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

7 Типы 

текстов: текст-

повествование 

(рассказ, 

отчет, 

репортаж) 

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

 

8 Путешес

твуем и познаём 

мир 

(Путешествуем по 

России) 

2 «Необыкновенный путешественник» или «Загадочная 

Арктика»: (http://skiv.instrao.ru) 

Кругосветное путешествие на воздушном шаре 

(http://skiv.instrao.ru) 

«Люди, сделавшие Землю круглой»: электронный 

образовательный ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 

9 «Челове

к и культура» 

(традиции, 

обряды, 

национальная 

кухня, народные 

промыслы и 

др.),  

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

 

1

0 

 

«Здоровым будь 

– успешным 

станешь» 

1 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

1

1 

, «В 

мире 

профессий»  

2 Методические материалы к проведению занятий по 

модулю «Основы читательской грамотности» https://school-

34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramot

nost.pdf 

1

2 

Работаем 

над проектом 

(школьная жизнь) 

2 «Моя Россия: большое в малом»: Читательская 

грамотность. Сборник эталонных заданий. Вып. 1. Учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. Часть 1. – М., С.: «Просвещение», 2020 

1

3 

Хотим 

участвовать в 

конкурсе 

(Школьная жизнь) 

2 «Конкурс сочинений»: Открытый банк заданий 2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

1

4 

 По 

страницам 

биографий 

(Великие люди 

нашей страны) 

2 «Маршал Победы»: Читательская грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Часть 1. – М., СПб.:«Просвещение», 2020. 

«Великие имена России»: электронный образовательный ресурс 

издательства  

«Просвещение» (https://media.prosv. u/func/ ) 

Выход в открытый космос: Открытый банк заданий 2021 

года (http://skiv.instrao.ru ) 

1

5 

Мир 

моего города 

(Человек и 

технический 

прогресс) 

1 «По улице мостовой»: открытый банк заданий 2022 года 

(http://skiv.instrao.ru)  

«Мост»: открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru ) 

1

6 

«Наш 

великий и 

2 «Сизиф» или «Дневники против ночников» // Читательская 

грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие 

https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
https://school-34.minobr63.ru/files/documents/funkc_gramotnost/chitatelskaya_gramotnost.pdf
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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могучий…» (из 

истории русского 

языка) 

для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Часть 2. – М., 

СПб.:«Просвещение», 

1

7 

Открывае

м тайны планеты  

(Сбережём 

планету вместе) 

2 «Сбережём планету вместе»: Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

1

8 
Пробле

мы 

повседневности 

(выбор товаров 

и услуг) 

1 

 

«Мороженое» (http://skiv.instrao.ru) 

 

1

9 
Итогова

я 

диагностическая 

работа по 

читательской 

грамотности и  

её анализ 

2 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/)   

 ИТОГ

О 

3

4 

 

 

6 класс «Читаем, различая факты и мнения»  

№ Тема занятия К

ол-во 

часов 

Образовательные ресурсы, в том числе 

электронные (цифровые) 

1 Вводное 

занятие 

1 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/ )   

2 Нас ждёт 

путешествие 

(Путешествие по 

родной земле) 

4 «Необыкновенный путешественник» или 

«Загадочная Арктика»: (http://skiv.instrao.ru ) 

Кругосветное путешествие на воздушном шаре 

(http://skiv.instrao.ru ) 

«Люди, сделавшие Землю круглой»: электронный 

образовательный ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/ ) 

3 Открываем 

тайны планеты 

(Изучение планеты) 

4 «Континент-призрак»: открытый банк заданий 

2021 года (http://skiv.instrao.ru) 

«Розовые дельфины»: электронный 

образовательный ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

«Тунгусский «метеорит»/ / Читательская 

грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. 

Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. 

Часть 2. – М., СПб.: «Просвещение» 

4 Открываем 

мир науки (Человек и 

природа) 

2 «В переводе на человеческий»: открытый банк 

заданий 2021 (http://skiv.instrao.ru) 

«Антарктида»// Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Часть 2. – М., 

СПб.:«Просвещение» 

5 По страницам 

биографий (Великие 

люди нашей страны) 

4 Люди, сделавшие Землю круглой»: Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 2. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Часть 1. – Москва, 

Санкт-Петербург: 

«Просвещение»,  2021. 

«Люди, сделавшие Землю круглой. Интервью», 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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«Люди, сделавшие Землю круглой. Аннотация», 

«Люди, сделавшие Землю круглой. Перелеты»: 

электронный образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

6 Наши 

поступки 

(межличностные 

взаимоотношения) 

4 «В новой школе»: открытый банк заданий 2021 

года (http://skiv.instrao.ru) 

«Сельскохозяйственная газета»: электронный 

образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

7 Мир моего 

города (Человек и 

технический прогресс) 

2 «По улице мостовой»: открытый банк заданий 

2022 года (http://skiv.instrao.ru) 

«Мост»: открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

8 «Наш великий 

и могучий…» (из 

истории русского 

языка) 

5 «Сизиф» или «Дневники против ночников» // 

Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 

В 2-х ч. Часть 2. – М., СПб.:«Просвещение», 

 

9 По страницам 

русской литературы 

3 О собаке и не только //Задачи, направленные на 

формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературы. Учено-методическое 

пособие Красноярского института повышения 

квалификации. https://studylib.ru/doc/6314330/-e-i--sbornik-

chitatel._skoj-gramotnosti--5%E2%80%939-klassy-

?ysclid=lrvv0jl0xb658609273 

1

0 

Проблемы 

повседневности (выбор 

товаров и услуг) 

3 Всё ли мы знаем о телефонах: сборник эталонных 

заданий. Выпуск 2. Учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2х частях. Часть1. – Москва, Санкт-

Петербург: «Просвеще-ние»,2021. 

1

1 

Итоговая 

диагностическая работа 

по читательской 

грамотности и  её 

анализ 

2 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/)   

 ИТОГО 3

4 

 

 

7 класс «От этикетки до повести»  

№ Тема занятия К

ол-во 

часов 

Образовательные ресурсы, в том числе 

электронные (цифровые) 

1 Вводное 

занятие 

1 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/ )   

2 Путешествуем 

и познаем мир 

(Путешествие по 

России) 

 

4 «Необыкновенный путешественник» или «Загадочная 

Арктика»: (http://skiv.instrao.ru ) 

Кругосветное путешествие на воздушном шаре 

(http://skiv.instrao.ru  

«Люди, сделавшие Землю круглой»: электронный 

образовательный ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 

3 Наш великий и 

могучий (средство 

общения) 

5 «Язык мира»: открытый банк заданий 2022 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

4 Смысл жизни 

(Я и моя жизнь) 

4 «Чудо на своем месте»: демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao.ru) 

https://studylib.ru/doc/6314330/-e-i--sbornik-chitatel._skoj-gramotnosti--5%E2%80%939-klassy-?ysclid=lrvv0jl0xb658609273
https://studylib.ru/doc/6314330/-e-i--sbornik-chitatel._skoj-gramotnosti--5%E2%80%939-klassy-?ysclid=lrvv0jl0xb658609273
https://studylib.ru/doc/6314330/-e-i--sbornik-chitatel._skoj-gramotnosti--5%E2%80%939-klassy-?ysclid=lrvv0jl0xb658609273
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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«Репетитор»: образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

5 Интеграция 

темы «Планета людей 

(Взаимоотношения) по 

читательской 

грамотности и темы 

«Общаемся, учитывая 

свои интересы и 

интересы других» по 

«Глобальным 

компетенциям» 

4 «Тихая дискотека» Открытый банк заданий 2020 

(http://skiv.instrao.ru) 

6 Человек и 

книга 

5 «Справочное бюро» (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

chitatelskaya-amotnost/) 

«Как  выглядит слон»: образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

7 Будущее 

(человек и технический 

прогресс) 

4 «Погружение»: демонстрационный вариант 2019 

(http:// skiv.instrao.ru) 

«Новости будущего века»: образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

8 Проблемы 

повседневности (выбор 

товаров и услуг) 

5 «Сгущенка» (http:// skiv.instrao.ru/bank- 

zadaniy/chitatelskaya- gramotnost/) 

«Мыльные открытия»: образовательный ресурс 

издатель- ства «Просвещение» (https://media.prosv. ru/func/) 

9 Итоговая 

диагностическая работа 

по читательской 

грамотности и её анализ 

2 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/)   

 ИТОГО 3

4 

 

 

8 класс «Шаг за пределы текста: пробуем действовать»  

№ Тема занятия К

ол-во 

часов 

Образовательные ресурсы, в том числе 

электронные (цифровые) 

1 Вводное 

занятие 

1 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/) 

2 Нас ждёт 

путешествие 

(Путешествие по 

родной земле) 

4 «Знакомьтесь: Тула»: Открытый банк заданий 2021 

года (http://skiv.instrao.ru) 

«Кругобайкальская железная дорога»// Читательская 

грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Часть 2. – 

М., СПб.: «Просвещение» 

3 Смысл жизни 

(Я и моя жизнь) 

2 «За тенью» (http:// skiv.instrao.ru) 

«Зачем?»: образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

4 Человек и 

книга 

5 «Книга из интернета» (http://skiv. instrao.ru) 

«Милорд»: образовательный ресурс издательства 

«Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

5 Познание 4 «Исчезающая пища. Бананы»: образовательный 

ресурс издательства «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func/) 

«Исчезающая пища»: (Читательская грамотность. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Учеб. пособие для 

общеобразоват. ор-ганизаций. В 2-х ч. Часть 2. – Москва, 

Санкт-Петербург: 
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«Просвещение», 2021). «Новости» (http:// 

skiv.instrao.ru) 

6 В здоровом 

теле-здоровый дух 

(правильное питание) 

4 Взрослая еда: Открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

7 В мире 

профессий 

4 Сборник заданий по формированию читательской 

грамотности. 8-9 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций (электронное издание). – 

Кострома, 2021. http://www.eduportal44.ru/ 

8 Наш великий и 

могучий (борьба за 

сохранение) 

4 Битва за норму: Открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

9 Проблемы 

повседневности 

5 Осознанное потребление: Открытый банк заданий 

2021 года (http://skiv.instrao.ru) 

Цвета: Открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

1

0 

Итоговая 

диагностическая работа 

и её анализ 

1 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/) 

 ИТОГО 3

4 

 

 

9 класс «События и факты с разных точек зрения»  

№ Тема занятия К

ол-во 

часов 

Образовательные ресурсы, в том числе 

электронные (цифровые) 

 

1 Вводное 

занятие 

1 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/) 

2 Нас ждёт 

путешествие 

(Путешествие по 

родной земле) 

4 «Знакомьтесь: Тула»: Открытый банк заданий 2021 

года (http://skiv.instrao.ru) 

«Кругобайкальская железная дорога»// Читательская 

грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Часть 2. – 

М., СПб.: «Просвещение» 

Не факт: Открытый банк заданий 2022 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

3 Смысл жизни 

(Я и моя жизнь) 

3 «Зарок» (http://skiv. instrao.ru/) 

«Самое старое место»: образовательный ресурс 

издательства «Просвещение» (https://media.prosv.ru/func/) 

4 Самоопределе

ние 

4 «Киберспорт» Читательская грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 1. 

5 Смыслы, 

явные и скрытые 

4 «Выигрыш» Читательская грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 2. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Часть 2. – М., СПб.: 

«Просвещение», 2021). 

6 В здоровом 

теле - здоровый дух 

(туризм) 

3 Походы: Открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

7 Наш великий и 

могучий (нормы 

произношения) 

2 Язык и культура: Открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

Лингвистическая карта: Открытый банк заданий 2022 

года (http://skiv.instrao.ru) 

8 В мире 

профессий 

4 Сборник заданий по формированию читательской 

грамотности. 8-9 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций (электронное издание). – 

http://www.eduportal44.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


62 
 

Кострома, 2021. http://www.eduportal44.ru/ 

9 Открываем 

мир науки (Человек и 

природа) 

2 Эффект бабочки: Открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

1

0 

Открываем 

тайны планеты 

(Изучаем мир планеты) 

2 Поющие пески: Открытый банк заданий 2022 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

 

1

1 

Проблемы 

повседневности 

3 Возврат денег: Открытый банк заданий 2021 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

Вот так история: Открытый банк заданий 2022 года 

(http://skiv.instrao.ru) 

1

2 

Итоговая 

диагностическая работа 

и её анализ. 

 Подведение 

итогов курса. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях. 

2 Портал Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru/) 

 

 ИТОГО 3

4 

 

 

2.3 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности являются частью 

сновной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» и программы текущего учебного года  расположены  на официальном сайте 

школы в разделе «Образование» 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО имеют следующее обязательное содержание: 

• указание на форму проведения занятий 

• содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

• планируемые результаты освоения учебного курса; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

Кроме того, рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

разработаны с учетом рабочей программы воспитания. 

 

2.3.1. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Рабочая программа разработана с учетом рабочей программы «Разговоры о важном» 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». 

Формы проведения занятий, позволяющие вырабатывать обучающемуся 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам: беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блиц-опросы и т. д. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

федеральной образовательной программой основного общего образования. Это позволяет 

на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

https://fg.resh.edu.ru/
https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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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 свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся 

различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 

команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений 

с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, 

озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое 

психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и 

самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во 

всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 

культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 

Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и 

моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку 

увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 



64 
 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие 

сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, 

профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический 

суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики 

предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с цифровизацией 

экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине 

человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто 

территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – 

история и современность. 

 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. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого 

научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. 

О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в 

нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих 

областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790-1798); командующего 

русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова. 
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Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 

нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 

самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с 

которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских 

самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной 

стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, 

акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, 

ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — 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 ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

Гражданское воспитание: 

• 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 (волонтерство, помощь людям, 
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нуждающимся в ней). 

Патриотическое воспитание: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

• свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства 

Эстетическое воспитание: 

• 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. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернетсреде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

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

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

• установка на активное участие в решении практических задач; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

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

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

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
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• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптация 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; повышение уровня своей компетентности 

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

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

других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• умение применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• умение выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

• умение находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• умение самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

• умение оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

• умение эффективно систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

• умение выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

• умение 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; 

• умение сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• умение понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• умение принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• умение обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• умение 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, 
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обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

• умение выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• умение оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• умение сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

и брать ответственность за решение; 

• умение владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• умение объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

• умение выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

• умение регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; 

• умение 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. 

Предметные результаты: 

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, ее осмысление и оперирование 

ею. 

Литература: 

• понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 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, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных 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. 
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Иностранный язык: 

• знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

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 сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети. 

История: 

• соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; 

• определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

• умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

• 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 вв.; 

• 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 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• уважения к историческому наследию народов России 

Обществознание: 

• освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

• о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской 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) 
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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 обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

• умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными 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 населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными 

и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

 

часов 

Электронные (цифровые) 

образоват. ресурсы 

1. День знаний  

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

2. Там, где Россия  

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

3. 100-летие со дня рождения 

 Зои Космодемьянской 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

4. Избирательная система России (30 лет ЦИК) 1 https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://vk.com/razgovorovazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://vk.com/razgovorovazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://vk.com/razgovorovazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://vk.com/razgovorovazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
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5 День учителя  

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

6 О взаимоотношениях в коллективе  

(Всемирный день психического здоровья, 

 профилактика буллинга) 

 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

7 По ту сторону экрана. 115 лет кино 

 в России 

1 https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

8 
 

День спецназа 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

9 
 

День народного единства 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

10 

Россия – взгляд в будущее Технологический 

 суверенитет / цифровая экономика / новые 

профессии 

 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

11 

О взаимоотношениях в семье (День матери)  

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

12 
 

Что такое Родина? 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

13 
 

Мы вместе 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

14 
 

Главный закон страны 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

15 
 

Герои нашего времени 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

16 

Новогодние семейные традиции разных 

народов России 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 
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17 

От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана 

 Федорова 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 
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Налоговая грамотность 
 

1 
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19 

Непокоренные (блокада Ленинграда) 80 лет со 

 дня полного освобождения Ленинграда от 

 фашистской блокады 

 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

20 Союзники России 1 https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

   https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

21 

190 лет со дня рождения Д. Менделеева. 

День российской науки 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 
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День первооткрывателя 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 
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23 

День защитника Отечества 280 лет со дня 

 рождения Федора Ушакова 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 
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Как найти свое место в обществе?  

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 
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Всемирный фестиваль молодежи 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
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26 

«Первым делом самолеты». О гражданской 

 авиации 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
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Крым. Путь домой  

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
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Россия – здоровая держава 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

29 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному дню цирка) 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 

30 

«Я вижу Землю! Это так красиво»  

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 
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215 лет со дня рождения Гоголя 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 
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Экологичное потребление 
 

1 
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Труд крут! 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 
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Урок памяти 
 

1 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://vk.com/razgovorovazhnom 

https://t.me/razgovory_o_vazhnom 

 Итого 34  

 

2.3.2. Рабочая программа учебного курса внеурочной 

деятельности «Школьный театр» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школьный театр» 

Цели и задачи 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

определяются в рамках обобщённых целей и задач Федеральных государственных 

стандартов и Примерных программ начального общего и основного общего образования, 

являются их логическим продолжением. 

Главная цель: 

Развитие музыкальной и театральной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры через коллективное творчество – создание музыкального сценического образа. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области 

«Искусство» в целом, и музыкально-театрального искусства в частности: 

1) становление мировоззрения, системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и рациональной сферы; 

2) осознание значения искусства как специфического способа познания мира, 

художественного отражения многообразия жизни, универсального языка общения; 

3) реализация эстетических потребностей обучающихся, развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к творческой 

деятельности и самореализации. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих 

в процессе регулярной музыкально-театральной деятельности обучающихся наиболее важные 

направления, а именно: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного 

проживания сценических образов, развитие и совершенствование эмоционально-

ценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

 развитие эмоционального интеллекта; общих и специальных способностей 

обучающихся, в том числе таких как ассоциативное и образное мышление, воображение, 

память, внимание, наблюдательность, чувство ритма, музыкальный слух и голос, 

координация и пластика движений, мимика, речь и т.д.; 

 формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, 

приобретение разнообразного опыта восприятия произведений искусства; 

 приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности, понимание 

основных закономерностей музыкального и театрального искусства, их языка, 

выразительных средств; 

 накопление знаний о театре, музыке, других видах искусства; владение 

специальной терминологией; 

 воспитание уважения к культурному наследию России; практическое освоение 

образного содержания произведений отечественной культуры; 

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыке и 

театральной культуре других стран и народов; 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://vk.com/razgovorovazhnom
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
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 формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому 

делу, ответственности за общий результат; 

 гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на 

окружающий мир; 

 получение опыта публичных выступлений, формирование активной социальной 

позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, республики, 

страны; 

 создание в образовательном учреждении творческой культурной среды. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» 

Основным содержанием обучения и воспитания по программе внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» является опыт проживания специфического комплекса эмоций, чувств, 

характеров, способов действия, порождаемых ситуациями коллективного воплощения 

музыкально- театральных образов. 

Занятия театром имеют, в первую очередь, практическую направленность и нацелены на 

раскрытие творческого потенциала участников коллектива, в основе которых лежит способность к 

воплощению сценического действия в связности, целесообразности, осмысленности поведения в 

образе героя. 

 

Главным смысловым стержнем программы является постановка сначала отдельных сцен и 

фрагментов, затем небольших музыкальных сказок, а со временем и развёрнутых сценических 

произведений, музыкальных спектаклей и / или театрализованных представлений. Премьерный 

показ новой постановки является кульминацией учебного процесса. Остальное учебное время 

распределяется с учётом необходимого подготовительного периода и репетиционной работы. 

Постановка спектакля – это, без преувеличения, ключевое событие в жизни не только 

каждого участника школьного театра, но и открытое 

«выражение нравственной позиции коллектива» в целом. «Очень важен сам процесс 

работы, увлечённость им участников коллектива, чтобы тогда, когда начнётся работа над 

конкретным спектаклем, репетиции были радостью, творческой потребностью исполнителей, а не 

скучной необходимостью. Постановка спектакля – результат длительной, большой, кропотливой 

работы, во время которой участники коллектива познают радость и муки творчества». 

Как правило, один детский театральный коллектив способен подготовить и показать на 

публике один спектакль в год. При этом постановки прошлых лет могут некоторое время 

поддерживаться в актуальном состоянии, позволяя обучающимся принимать активное участие в 

творческой и социально-культурной жизни школы и местного сообщества, демонстрировать своё 

искусство на конкурсах и фестивалях. 

Параллельно на каждом занятии осуществляется работа по планомерному развитию 

способностей и навыков обучающихся на материале, не имеющем прямого отношения к 

конкретной постановке. Это комплекс упражнений, этюдов, импровизаций, которые дают 

представление об основах сценической речи и сценического движения, позволяют осваивать азы 

актёрского мастерства, сольного и хорового пения, танца. Благодаря системе тренингов 

осуществляется поэтапный отбор и накопление элементов актёрской техники, пробуждается 

личная активность участников театрального коллектива к различным формам творческого 

самовыражения. 

Программа предполагает формирование определённого уровня умений и навыков в сфере 

вокального, танцевального искусства, художественно-изобразительного творчества, осваиваемых 

с учётом психофизиологических возможностей школьников и особенностей текущей постановки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» направлено на 

достижение трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом 
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теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике выступает 

как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь 

коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное предметное воплощение. 

Тематика театральных постановок способна отражать важнейшие направления воспитательной 

работы, ориентирована на комплекс базовых национальных ценностей. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том 

числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

освоению традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

стремление развивать и сохранять культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса 

идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой 

культуры, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкальной, социокультурной жизни образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, 

праздничных мероприятий. 

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

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать театральное искусство 

с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной творческой деятельности, при подготовке спектаклей, 

концертов, участии в фестивалях и конкурсах. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального и театрального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение языком искусства, овладение основными способами исследовательской 

деятельности на материале доступной текстовой, аудио- и видео-информации о 

различных явлениях искусства, использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе артистической, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности при подготовке спектакля, проведении репетиций, сценических 
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показов; трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

участие в экологических проектах через различные формы театрального 

творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение социального 

опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать 

опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального, театрального и других видов искусства; смелость при 

соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы 

«Музыкальный театр» отражают специфику искусства, как иного (в отличие от науки) 

способа познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов 

ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и 

аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы 

«Музыкальный театр» реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной 

деятельности – художественно- образного, музыкального мышления, которое связано с 

формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального, 

театрального явления; 

 сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы музыкально-

театрального действия, сценические образы, сюжеты; 

 устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, находить ассоциации 

с другими явлениями искусства; 

 устанавливать существенные признаки для классификации явлений культуры и 

искусства, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

выразительных средств, элементов сценографии, актёрской игры, музыкального и 

визуального образа спектакля; 

 выявлять недостаток информации, необходимой для достоверного и стилистически 

оправданного воплощения на сцене художественной задачи; 

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей театрального 

искусства друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
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выразительных средств, используемых при создании сценического образа конкретного 

произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

 следовать за развитием, наблюдать процесс развёртывания драматического 

действия; 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического 

воплощения театральных образов; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения актёрских, 

музыкально-исполнительских и других творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, культурных 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев; 

 понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией, 

музыкальными записями; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей; 

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений, развивать мышечную память как способ сохранения пластической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и 

др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы 

«Музыкальный театр» реализуется, в первую очередь, через совместную деятельность, 

содержанием и результатом которой является постановка и публичный показ музыкальных 

спектаклей. Она предполагает нелинейную динамику творческого процесса, в которой сочетаются 

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 

Сценическое действие предполагает не только игру актёров, пение и танец. Оно не может 

быть реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также 

обеспечиваются силами участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, 

костюмер, гримёр, администратор; ответственные за изготовление реквизита, бутафории; 

ответственные за информационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, готовность 

и умение каждого не только выступать на сцене, но и 

выполнять вспомогательные функции являются естественной средой, 

обеспечивающей разноуровневую коммуникацию обучающихся. 

При этом специфика освоения элементов актёрского мастерства, непосредственного 
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взаимодействия с партнёрами в режиме «здесь и сейчас» позволяет обучающимся формировать 

расширенный спектр компетенций в сфере общения. А именно: 

 выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и 

невербальные средства коммуникации; 

 ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к 

происходящему; 

 вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к 

собеседнику; 

 анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логику 

событий, улавливать подтекст; 

 выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и 

сценического движения, органично чувствовать себя в пространстве, 

преодолевать сценическое волнение; 

 конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую 

деятельность – как свою собственную, так и других людей; 

 видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как 

естественное проявление разнообразия, богатства социального 

окружения человека. 

В совместной деятельности: 

 согласовывать собственные цели и действия с

 целями и действиями других участников коллектива, 

 коллегиально строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 выполнять свой участок работы, нести безусловную 

ответственность за её качество; 

 выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на 

помощь, уметь жертвовать своими интересами ради общего дела; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия 

произведений искусства; понимать ценность такого социально- психологического опыта, 

переносить его на другие сферы взаимодействия; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий «Музыкальным 

театром» выходят далеко за рамки художественно- эстетической деятельности, они воспитывают 

ценные навыки, привычки, установки, которые обеспечивают социальные аспекты 

функциональной грамотности, вырабатывают компетенции, позволяющие быстро адаптироваться 

в окружающем мире. 

Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве вклада каждого 

участника коллектива в общее дело. В рамках программы 

«Музыкальный театр» регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются с 

коммуникативными умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия всегда идут двумя 

параллельными путями – как в индивидуальном плане, так и в логике планирования и оценке 

совместных действий. Взаимодействие этих путей регулятивных универсальных учебных 

действий, как правило, предполагают корректировку личных интересов и намерений, их 

подчинение интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 
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 выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью 

приёмов и навыков, освоенных в ходе театральных занятий; 

 рассматривать жизненную проблему, как актёрский этюд, творческую 

задачу, которая может быть решена различными способами, рассматривать 

альтернативные варианты, выбирать наилучший вариант решения; 

 чувствовать ответственность перед партнёром по сцене, координировать 

свои действия с учётом возможностей и намерений партнёра, нести ответственность за 

свою часть работы перед всем коллективом; 

 уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учётом мнения, 

интересов, возможностей других членов коллектива 

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, 

исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной 

цели; 

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности театрального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, 

публичного выступления; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

 регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость. 

Предметные результаты 

 выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и 

достоверно передавая художественный замысел автора, вкладывая в актёрскую игру 



80 
 

личностно значимый смысл; 

 исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе 

развёрнутого драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах; 

 органично и естественно чувствовать себя перед публикой, 

взаимодействовать с партнёрами по сцене; 

 понимать специфику, иметь представление о комплексе выразительных 

средств театрального искусства; 

 владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно 

и грамотно говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи; 

 владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, 

пантомимы, доступных танцевальных стилей; 

 выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; 

 знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных 

ситуациях, снятия писхологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни; 

 уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педагогу в 

организации репетиций с младшими обучающимися; 

 представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты 

коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать 

участие в культурно-просветительской и общественной жизни. 

Предметные результаты 1 год обучения 

1) Активно включаться в творческий процесс, преодолевать стеснение, 

робость. 

2) Знать технику безопасности на занятиях, правила поведения на занятиях, 

правила поведения при посещении театра. 

3) Участвовать в играх, игровых упражнениях, стремиться к созданию 

доступного игрового образа (самому придумать, сделать, показать). 

4) Удерживать произвольное внимание, концентрировать внимание 

«внутри себя», уметь сосредоточиться на слуховых, зрительных, двигательных 

ощущениях; контролировать дыхание, мышечный тонус (снятие телесных зажимов). 

5) Двигаться в соответствии с темпоритмом, характером музыки. Уметь 

прохлопать равномерную метрическую пульсацию, ритмический рисунок, состоящий 

из восьмых и четвертей. 

6) Освоить основной шаг галопа, хоровода, марша. Исполнять небольшие 

танцевальные связки, состоящие из 3-4 повторяющихся движений. 

7) Импровизировать (в т.ч. под музыку) пластические образы – характеристики 

животных, птиц, стремиться к узнаваемости образа. Придумывать и показывать 

небольшие сценки бытового содержания (на 2-3 действия). 

8) Показывать физические действия с воображаемым(и) предметом(ами). 

9) Выразительно декламировать четверостишия, скороговорки, чётко 

артикулируя слова. 

10) Рассказывать увиденные, самостоятельно сочинённые истории, сюжеты, 

сценки. 

11) Знать правила певческой установки, дыхания, сознательно участвовать в 

распевании. Петь выразительно простые песни (одноголосные, диатонические, с 

простым, повторяющимся ритмическим рисунком, краткими фразами, с преобладанием 

поступенного мелодического движения) преимущественно кантиленного характера (с 

инструментальным сопровождением). 

12) Иметь опыт выступления на сцене в инсценировке детской сказки и / или 
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массовой танцевальной, хоровой сцене 

13) Понимать значение слов и терминов: театр, зрительный зал, сцена, игра, 

актёр, зритель. 

 

Тематическое планирование 

«Школьный театр» 

5-9 классы 

№ Тема Кол- 

во 

часо

в 

ЦОР, ЭОР 

1.  Весь мир звучит. Звуки 

музыкальные и шумовые. 

1  

2.  Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации в музыке, 

речи, пластике 

2  

3.  Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмическая партитура. 

1  

4.  Размер. Музыкальные размеры 

2/4, 3/4, 4/4. 

1  

5.  Язык искусства: выразительные 

средства музыки, речи, движения. 

2  

6.  Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, куплетная, 

рондо). Контраст и повтор как принципы 

развития. 

1  

7.  

Вариации как принцип развития. 

1  

8.  Песня, танец, марш. Жанровые 

сферы: песенность, музыкальность, 

маршевость. 

2  

9.  Жанры инструментальной и 

вокальной музыки в составе 

музыкального спектакля 

(увертюра,антракт, романс, вокализ, 

ноктюрн, серенада и др.) 

1  

10.  Жанры в музыке и литературе. 

Комплекс выразительных средств, 

отражённое в жанре жизненное 

содержание. 

1  

11.  Музыкально-театральные жанры: 

опера, балет, мюзикл. 

1  

12.  Номерная структура 

музыкального спектакля. 

2  

13.  Хор - музыкальное единство 

людей. Особое переживание - слияние 

голосов в пении. 

3  

14.  

Танцы, игры и веселье. 

1  

15.  Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике. 

1  
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16.  Военная тема в музыкально-

театральном искусстве. 

1  

17.  Сказки, мифы и легенды, 

народный театр 

1  

18.  

Фестиваль народной культуры 

2  

19.  

Сказки народов мира 

1  

20.  

Международный фестиваль 

2  

21.  

По странам и континентам 

1  

22.  Религиозные сюжеты и образы на 

театральной сцене 

1  

23.  

Классика музыкального театра 

1  

24.  

Вечная классика 

1  

25.  

Гений и судьба 

1  

26.  

Мюзикл 

1  

27.  

С экрана - на сцену 

1  

28.  

Художник и искусство театра 

1  

29.  

Театр начинается с вешалки 1 

 

30.  

Радиоспектакль 1 

 

31.  

Школьная киностудия 2 

 

32.  

Фольклорные игры 1 

 

33.  

Музыка звучащей речи 1 

 

34.  

Дикция - вежливость актёра 1 

 

35.  Наблюдение - основа 

перевоплощения 1 

 

36.  

Физические действия 1 

 

37.  

"Если бы…, как будто..." 1 

 

38.  

Предлагаемые обстоятельства 1 

 

39.  

Словесные действия 1 
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40.  

Актёрский этюд 3 

 

41.  

Голос - инструмент актёра 1 

 

42.  

Речевая орфоэпия 2 

 

43.  

Смысловая "лепка" фразы 2 

 

44.  

Темпо-ритм 1 

 

45.  

Поэтическая речь 2 

 

46.  

Образ героя 1 

 

47.  

Грим 3 

 

48.  

Костюм 6 

 

49.  

Чувство партнёра 2 

 

50.  

Сценическое общение 2 

 

51.  

Техника общения 1 

 

52.  

Мизансцена 2 

 

53.  

Монолог 2 

 

54.  Конфликт - основа сценического 

действия. Действие и противодействие 1 

 

55.  Сцена. Сочинение сцены 

(небольшой пьесы) 2 

 

56.  

Драматургия спектакля 1 

 

57.  

Память 1 

 

58.  

Работа актёра над ролью 1 

 

59.  

Подвижные игры под музыку 1 

 

60.  

Зарядка для актёра 1 

 

61.  Танцевальная позиция (элементы 

классической хореографии) 1 

 

62.  

Ходьба под музыку 1 

 

63.  

Бег и прыжки под музыку 1 
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64.  Элементы гимнастики и 

акробатики 1 

 

65.  

Пластическая импровизация 1 

 

66.  Элементы эстрадного танца, 

джаз-танца. Популярные молодёжные 

стили и современная хореография 1 

 

67.  Постановочная работа для 

актуальных спектаклей 44 

 

Итого: 136. 

 

2.3.3. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«»Школьный музей» 

«Целью реализации ООП СОО по курсу внеурочной деятельности «Школьный музей»  

является усвоение содержания курса и достижение обучающимися результатов освоения 

ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ООП СОО МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» 

-  формировать знания по истории и культуре родного края, страны на основе знакомства с 

материалами  музея; 

- приобщать школьников к исследовательской деятельности, развитие познавательного 

интереса к изучению истории и культуры; 

- включать экспозицию музея в образовательный процесс, использовать материалы музея 

на уроках истории, ОРКСЭ, ОДКНР, литературы, географии. 

 Принципы реализации программы: 

-  деятельностный подход – ребенок развивается в деятельности; 

-  принцип обеспечения успешности;  

-  принцип дифференциации; 

-  компетентностный подход – воспитание направлено на формирование ключевых 

компетенций личности ребенка. 

Педагогические технологии: 
Работа музея строится на использовании педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

- метод проекта;  

- ученического исследования; 

- образовательных путешествий; 

- технологии коллективных творческих дел; 

- технологии проблемного обучения. 

-метод кейса 

Ведущие направления деятельности: 
1. Организационная и методическая работа. 

2. Поисково-исследовательская работа. 

3. Экспозиционная и учетно-хранительная работа. 

4. Экскурсионно-массовая работа. 

5. Учебно-образовательная и воспитательная. 

6. Работа с фондами. 

7. Информационно-технологическая работа. 

8. Участие в конкурсных и проектных мероприятиях городского, областного и 

всероссийского уровней. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

- учебном;  

- внеклассном; 
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- социально-проектном. 

Для реализации программы будут использованы методические и информационные 

ресурсы проекта «Школьный музей» Российского движения школьников. 

 

Формы работы в школьном музее 

Учебная работа:  
- практическая работа на местности 

- кружки, экскурсии, походы;  

- учебные экскурсии вне  музея 

- встречи с тружениками тыла, 

интересными людьми разных профессий 

- уроки в музее  

- встречи, сборы, собрания 

- экскурсии в музее 

Воспитательная работа:  
- уроки мужества, акции; 

- изучение исторических событий 

- экскурсии, встречи в музее 

  

 

 

Учебная работа может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате. 

Планируемые результаты освоения курса  
1. Наличие локальной  нормативной правовой базы деятельности школьного музея 

 2. Систематизация работы  школьного музея 

3. Получение целостной картины по истории развития района, города, области, школы и 

ее традиций 

4. Активизация деятельности в рамках патриотического, гражданского воспитания.  

 5. Эффективно действующая система взаимодействия с различными общественными 

организациями. 

6. Организация экскурсионно-массовой работы: экскурсии, уроки, индивидуальные 

посещения, тематические вечера, встречи, передвижные выставки.  

7. Повышение  уровня  мотивации учащихся к изучению истории Нижегородского края 

8. Приобщение учащихся к исследовательской работе 

9. Влияние на выбор профессии учащимися. 

10.Социализация школьников 

Формы контроля: 
 Тесты 

 Контрольные вопросы 

 Проекты 

 Экскурсии 

 Олимпиады, викторины, квесты 

 

Содержание программы курса дополнительного образования 

 «История школы» 

(102 часа) 

Тема 1.  Основы музееведения (2 часа) 

О чем будет рассказывать школьный музей. Его основные разделы 

Теоретические занятия. Инструктажи 

Цели, задачи, участники музейного движения, проекта «История школы» РДШ. Принцип 

работы школьного музея: связь с современностью, учебно-исследовательская и поисковая 

работа, связь с общественностью.  

Участие в проекте номинация «Классный гид». Участие в проекте «Прокачай школьный 

музей» на платформе «Россия – страна возможностей» (большая перемена) 

Великие музеи России и мира.  

Современные музеи (виртуальные экспозиции) 

Раздел  2. Источники и материалы для музейной работы (50 часов) 

  Работа в школьной и районной библиотеке, музеях предприятий района. Встречи с 
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участниками исторических событий, работниками музеев, известными людьми района и 

города. 

Работа с историческими источниками 

Основные источники по истории: книги и брошюры по изучаемой теме, воспоминания 

участников исторических событий, вещественные памятники 

Наследие в школьном музее  

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования наследия. 

Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как комплексный метод 

выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как способ их охраны и 

использования. Атрибуция экспонатов. 

История района  .История местности. Первые упоминания местности в официальных 

источниках. Основные вехи истории района в контексте истории города, области, 

государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края. 

О творчестве  наших земляков: поэтов, писателей, художников, композиторов  

Литературная гостиная. 

Презентации, проекты о знаменитых людях района, города, области.  

Раздел 3. Структура и организация музея (50 часов) 

Функции школьного музея 

Полифункциональность школьного музея: детский клуб; общественная организация, 

объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая лаборатория педагогов и 

учащихся; способ документирования истории природы и общества родного края; форма 

сохранения и представления материальных и духовных объектов наследия; школа 

профессиональной ориентации детей. 

Организация школьного музея 

Школьный  музей как общественное учебно-исследовательское объединение учащихся. 

Профиль и название музея. Формы организации, ролевые функции, права и обязанности 

актива школьного музея. Учредительные документы школьного музея. 

Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея, 

руководителя школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их руководителей. 

Обсуждение функций Совета содействия (попечителей) школьного музея и утверждение 

его состава. 

Моя семья и родной край 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. 

Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление 

родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей 

архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. Составление презентации, 

видеороликов 

Наша школа в истории края  

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и выпускники 

школы, их след в истории края. Публикации о школе, её учителях и выпускниках. 

Летопись школы. Школьный музей и архив. Выявление педагогов и выпускников школы 

разных лет. Запись воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них 

материалов по истории школы. Переписка с педагогами и выпускниками, живущими за 

пределами родного края. Ведение исторической хроники и летописи школы. 

Комплектование фондов школьного музея 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого 

исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение события, 

явления. Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной 

информации об исторических событиях, природных явлений и предметах музейного 

значения. Назначение полевой документации. Обеспечение научной и физической 

сохранности находок. Меры безопасности в процессе походов, других полевых 
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изысканий. 

Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение обязанностей 

между участниками поисково-собирательной работы. 

Фонды школьного этнографического музея «Оберег». 

Структура  и состав собрания школьного музея: основной и научно-вспомогательные 

фонды, музейные коллекции. Основные принципы формирования фондов и коллекций. 

Организация учёта фондов школьного музея. Обеспечение сохранности музейных 

предметов: температурно-влажностный и световой режимы хранения. Реставрация 

музейных предметов и их передача в фонды государственных и муниципальных музеев и 

архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, формированию основного 

и научно-вспомогательного фондов, тематических, систематических и персональных 

коллекций. 

Творческое занятие (ткачество на бердо, традиционная кукла, плетение) 

Учет и описание музейных предметов 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных фондов: 

главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта 

музейных предметов и вспомогательные картотеки. 

Ролевая игра-практикум по разработке системы документов учёта и описания музейных 

предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

Экспозиция школьного музея 

Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. Основные приёмы 

экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в 

экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

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 этикетажа к экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 

Военная и трудовая 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.  

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или прошедших 

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Книга 

Памяти. 

Раздел 4. Школа юного экскурсовода (3 часов) 

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. Портфель экскурсовода.  

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме.  Проведение 

экскурсий.   

Создание презентаций и виртуальных экскурсий, онлайн-квизов и квестов  на основе 

собранного материала  

Раздел 5. Музейные, краеведческие и экскурсионные проекты (8 часов) 

Совместные проекты с Центром детского и юношеского туризма и экскурсий и 

общественными организациями. 
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Подготовка к конкурсу исследовательских работ по краеведению. Конкурс 

исследовательских работ по краеведению 

Заседание Совета и актива школьного музея. 

Школьные, городские и областные мероприятия. 

Индивидуальные консультации по темам проектов  и конкурсов (по плану). 

Тематическое планирование. 

«Школьный музей»34 недели 102 ч 

 

Номе

р 

занят

ия 

 

Тема занятия 

  

Кол. час ЦОР, ЭОР 

1 Цели и задачи курса. Вводный 

инструктаж  

1  

2-5  Основы музееведения 4  

6-8 Основы музееведения 3  

9-11 Великие музеи России и мира 3  

12-14 Великие музеи России и мира 3  

15-17 Современные музеи (виртуальные 

выставки) 

3  

18-20 Работа с историческими 

источниками. 

3  

21-23 Наследие в школьном музее.  3  

24-26 Наследие в школьном музее 3  

27-29 История Пономаревского района - 

частица истории Оренбуржья 

3  

30-32 О творчестве  наших земляков: 

поэтов, писателей, художников, 

композиторов.  

Литературная гостиная 

3  

33-35 Функции школьного музея 3  

36-38 Организация школьного музея.  3  

39-41 Моя семья и родной край. 3  

42-44 Моя семья и родной край. 3  

45-47 Наша школа в истории села 3  

48-50 Наша школа в истории села 3  
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51-53 Комплектование фондов 

школьного музея 

3  

54-56 Фонды школьного 

этнографического музея «Оберег» 

3  

57-59 Учёт и описание музейных 

предметов 

3  

60-61 Экспозиция школьного музея  3  

62-64 Тексты в музейной экспозиции 3  

65-67 Военная и трудовая слава 

земляков 

3  

68-70 Экскурсионная работа в 

школьном музее и на улицах 

города 

3  

71-73 Сторителлинг и мастерство 

экскурсовода 

3  

74-76 Библиотека для экскурсовода  3  

77-79 Экскурсия «Пономаревка в трех 

веках» 

3  

80-82 Школьные музеи города 

Оренбург 

3  

83-85 Парк Победы  3  

86-88 Совместные проекты с Центром 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий Оренбургской области 

и общественными организациями 

3  

89-91 Подготовка к конкурсу 

исследовательских работ по 

краеведению. Конкурс 

исследовательских работ по 

краеведению 

3  

92-94 Заседание Совета и актива 

школьного музея 

3  
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95-98  Школьные, районные и 

областные мероприятия 

4  

99-

102 

Индивидуальные консультации 3  

 

2.3.4. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Увлекательный английский» 

Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор 

детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать 

речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в 

разных языках выражается разными способами. 

Данная программа предполагает использование современных педагогических технологий 

:здоровьесберегающие, информационно- коммуникативные,обучение в сотрудничестве, 

технологии проектной деятельности, технологии использования в обучении игровых методов. 

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества 

детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы. 

Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в 

начальной школе и для дальнейшего изучения иностранного языка в средней школе. Данный курс 

рассчитан на 1 год (34 учебных часа) Изучение школьниками английского языка соответствует 

таким основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных 

навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует 

разностороннему развитию личности ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСА  
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. В свою очередь 

изучение английского языка способствует развитию речевых способностей школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении 

слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию 

речевого партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение 

английского языка позволяет расширить словарный запас школьника на родном языке за счет так 

называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 

опыта практического применения английского языка в различном социально - ролевом и 

ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, 

художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в средней 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему 

содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.  

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  

В процессе обучения важно реализовать следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 
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последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной речью на английском языке: 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий(предложение, 

части речи, интонация), наблюдаемых в родном и английском языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Задачи: 

I. Познавательный аспект.  
познакомить детей cо странами изучаемого языка, их географическим 

положением,столицами,символами, достопримечательностями, 

культурными особенностями (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и 

т.д.); 

способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения;  

познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном 

и иностранном языках; 

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект.  
развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

III. Воспитательный аспект.  
способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 
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постановок. 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. Таким образом, данная рабочая программа 

нацеливает на обучение учащихся всем видам речевой деятельности . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ .     

         Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 

«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 5 -7 классов и является механизмом 

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его.  

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в  школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Обучающиеся приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплектов “Rainbow English” 

позволяет заложить основы коммуникативной культуры у старших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содер-

жание обучения представлено в учебно-методических комплектах занимательно и наглядно, с 

учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 

способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных 

мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Однако,  наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплектах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами 

речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 
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результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

практических работ. В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;  

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Учебно тематическое планирование 5-9 кл (34ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

ЦОР, ЭОР 

1 Великобритания. Страны и столицы. 1  

2 Флаги англо-говорящих стран. 

Символы Великобритании. 

1  

3 Географические особенности. 1  

4 Главные города 1  
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5 Школы в Англии 1  

6 Типичный английский дом. 1  

7 Магазины. Покупки Британские 

деньги. 

1  

8 Еда. Типичный английский завтрак. 1  

9 История Великобритании и Лондона. 

Великий пожар. 

1  

10 Достопримечательности Лондона. 1  

11 Выдающиеся люди. 1  

12 Праздники. 1  

13 Спорт 1  

14 Великобритания. Страны и столицы. 1  

15 Флаги англо-говорящих стран. 

Символы Великобритании. 

1  

16 Географические особенности. 1  

17 Главные города 1  

18 Школы в Англии 1  

19 Типичный английский дом. 1  

20 Магазины. Покупки Британские 

деньги. 

1  

21 Еда. Типичный английский завтрак. 1  

22 История Великобритании и Лондона. 

Великий пожар. 

1  

23 Достопримечательности Лондона. 1  

24 Выдающиеся люди. 1  

25 Праздники. 1  

26 Спорт 1  

27 Великобритания. Страны и столицы. 1  

28 Флаги англо-говорящих стран. 

Символы Великобритании. 

1  

29 Географические особенности. 1  

30 Главные города 11  

31 Главные города 1  

32 Главные города 1  

33 Главные города 1  

34 Главные города 1  

 

2.3.5. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «В мире 

школьных праздников» 

5-9 классы 

 

1.1 Общая характеристика курса внеурочной деятельности: 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5-11 классов по теме «В мире школьных 



95 
 

праздников» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и основной общеобразовательной 

программы основного общего образования   МБОУ «ХабарскаяСОШ №2». 

 Данная программа ориентирована на учащихся средних и старших классов. В этом 

возрасте школьник переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится к 

совершенству и самостоятельности. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка. 

Он учится общаться со сверстниками, жить по правилам, сотрудничать в команде.  

 Программа “Мир школьных праздников” предлагает каждому школьнику 

свободный выбор деятельности, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание 

ситуации успеха для каждого, возможность получить более высокий личностный статус и 

позитивную “Я - оценку”, а также эмоционально-психологическую защиту. Именно здесь 

создаются условия для максимальной социальной адаптации, здесь развиваются творческие 

качества личности. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность организации 

коллективной творческой деятельности школьников, направленной на развитие навыков общения, 

взаимодействия и сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить добиваться желаемого, 

не ущемляя интересов других людей. 

 Программа рассчитана на систематическую работу. Предполагается, что дети 

выполняют хотя бы одно групповое задание в неделю. Темы и содержание работ могут быть 

любыми: они определяются общими целями образовательного и воспитательного процесса в 

школе.  

 Воспитательный проект «Мир школьных праздников» является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной 

деятельности.  

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности школьника.         

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ученика, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. Такой вид внеклассной деятельности 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 На  занятиях руководитель старается раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков.   

 1.2 Цели и задачи:  

 Цель: Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Содействие 

всестороннему развитию личности, воспитание патриотизма через традиции и обычаи русского 

народа, жизненно важным навыкам и умениям необходимым в общении с окружающим миром. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Познакомить обучающихся  с  элементами сценической грамоты. 

 Совершенствовать художественный вкус обучающихся; учить чувствовать и 

ценить красоту. 

 Воспитывать нравственные и эстетические чувства детей. 



96 
 

 Развивать творческие способности  школьников, их речевую культуру, 

эмоциональную отзывчивость. 

 Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 Воспитывать трудолюбие, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

 Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность 

школьников. 

 Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся.  

 Углубление содержания, использование новых форм и методов занятости учащихся 

в свободное от учёбы время. 

1.3   Место курса ВД:  

Программа рассчитана на 68 часов. 

1.4  Срок реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на один учебный год.  

 

2 Планируемые результаты внеурочной деятельности: 
Личностные результаты : 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса;  

 - уважительное отношение к культуре;  

- реализация творческого потенциала;  

 - ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально – творческих задач во внеурочной и внешкольной музыкально – 

эстетической деятельности;  

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей;  

 - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации;  

 - формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме. 

3 Содержание внеурочной деятельности: 

Общий сбор группы. Введение в курс 2ч.  
Праздники в школе: цели и смысл. Обучение приемам коллективного планирования, 

коллективной подготовки и коллективного анализа дел. Мозговой штурм "Мы планируем" 

 

Подготовка и проведение осенних праздников  28ч. 
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День пожилых людей. Ценности, традиции, история. 

 Подбор номеров, распределение ролей.- 2ч. 

Подготовка сценария ко дню дедушек и бабушек. 

 Разучивание песен. - 2ч.  

Сценки ко дню бабушек и дедушек. 

Разучивание ролей- 2ч.  

Разучивание песен ко Дню бабушек и дедушек.  

Разучивание ролей к праздничному концерту.-2 

Подготовка номеров к праздничному концерту. 

Подготовка номеров к праздничному концерту. -2ч. 

Подготовка декораций к праздничному концерту. 

Подготовка декораций к праздничному концерту.-2ч. 

Подготовка презентации к праздничному концерту. 

Подготовка презентаций к праздничному концерту.-2ч. 

Праздничный концерт-2ч. 

Осенние праздники, традиции, обычаи. 

День отца. История праздника.-2ч. 

Подготовка сценария к празднику осени – 2ч. 

Праздничный школьный вечер.-2ч 

День Матери. История праздника.  

Подготовка сценария и распределение ролей к праздничному шоу-2ч.  

Праздничное шоу, посвящённое окончанию Года семьи «Две звезды. Отцы и дети» - 2ч. 

   

Подготовка и проведение зимних праздников 24ч.  
Зимние праздники, традиции, обычаи. 

Подготовка новогодних декораций. – 2ч. 

Творческая мастерская: конкурс поделок, игрушек, писем, открыток, газет «Здравствуй. 

Гостья – Зима!»- 2ч.  

Составление сценария новогоднего карнавала. 

Распределение ролей. – 2ч. 

Праздник «Самый лучший Новый год » - 2ч.  

«Рождественские встречи» - 2ч. 

История праздника. Старый новый год. Традиции, обычаи. -2ч. 

Памятные даты. Военных лет не смолкнет слава.-2ч. 

Памятные даты. История в лицах. -2ч. 

Стихи и песни о российском солдате. – 2ч. 03.02. 

Разучивание стихов и песен ко Дню защитников Отечества.-2ч 

Творческая мастерская. Открытка для папы.-2ч  

День защитников Отечества. России верные сыны. -2ч. 

Подготовка и проведение весенних праздников 16ч.  
Масленица. История праздника, традиции. 

Подготовка сценария. Распределение ролей. – 2ч. 03.03. 

Разучивание песен. Подготовка конкурсов к празднику.– 2ч.  

«Наша школьная семья». Праздник школьной детской организации.  

Творческая мастерская. 

 Подготовка декораций для оформления зала к школьным праздникам. – 2ч. 

Творческая мастерская. 

 Подготовка декораций для оформления зала к школьным праздникам. – 2ч. 

День космонавтики. История праздника. 

Творческая мастерская. Подготовка декораций. – 2ч. 

День космонавтики.  

Творческая мастерская. Подготовка декораций. – 2ч. 
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Творческая мастерская. Подготовка декораций.  

Оформление сцены для школьных праздников.-2ч. 

Творческая мастерская. Подготовка декораций. 

 Оформление сцены для школьных праздников.-2ч. 

 

4. Формы организации занятий по внеурочной деятельности: 

Беседы, круглый стол,  утренники,  выставки, викторины, обмен мнениями, выступления 

на конкурсах и концертах, праздниках, подготовка презентации, фотовыставка.и  пр. 

№ п/п Тема раздела и занятия Кол-во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

 

Общий сбор группы. Введение в курс 2ч. 

1 Праздники в школе: цели и смысл. 1 

2 Мозговой штурм «Мы планируем» 1  

Подготовка и проведение осенних праздников 28ч. 

3-4 

 

День пожилых людей. Ценности, 

традиции, история. 

 Подбор номеров, распределение 

ролей. 

2 

 

 

5-6 

 

Подготовка сценария ко дню 

дедушек и бабушек. 

 Разучивание песен.   

2 

 

 

7-8 Сценки ко дню бабушек и дедушек. 

Разучивание ролей  

2 

 

 

9-10 Разучивание песен ко Дню бабушек 

и дедушек.  

Разучивание ролей к праздничному 

концерту. 

2 

 

 

11-12 Подготовка номеров к 

праздничному концерту. 

Подготовка номеров к 

праздничному концерту.  

2 

 

 

13-14 Подготовка декораций к 

праздничному концерту. 

Подготовка декораций к 

праздничному концерту. 

2 

 

 

15-16 Подготовка презентации к 

праздничному концерту. 

Подготовка презентаций к 

праздничному концерту. 

2 

 

 

17-18 Праздничный концерт. 2  

19-20 Осенние праздники, традиции, 

обычаи. День отца. История праздника. 

2  

21-22 Подготовка сценария к празднику 

осени. 

2  

23-24 Праздничный школьный вечер. 2  

25-26 День Матери. История праздника. 

Подготовка сценария и распределение ролей 

к праздничному шоу. 

2  
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27-28 Праздничное шоу, посвящённое 

окончанию Года семьи «Две звезды. Отцы и 

дети». 

2  

Подготовка и проведение зимних праздников 24ч. 

29-30 Зимние праздники, традиции, 

обычаи. Подготовка новогодних декораций. 

2  

31-32 Творческая мастерская: конкурс 

поделок, игрушек, писем, открыток, газет 

«Здравствуй. Гостья – Зима!» 

2  

33-34 Составление сценария новогоднего 

карнавала. Распределение ролей. 

2  

35-36 Праздник «Самый лучший Новый 

год». 

2  

37-38 Рождественские встречи.   2  

39-40 История праздника. Старый новый 

год. Традиции, обычаи. 

2  

41-42 Памятные даты. Военных лет не 

смолкнет слава. 

2  

43-44 Памятные даты. История в лицах. 2  

45-46 Стихи и песни о российском 

солдате. 

2  

47-48  Разучивание стихов и песен ко Дню 

защитников Отечества. 

2  

49-50 Творческая мастерская. Открытка 

для папы. 

2  

51-52 День защитников Отечества. России 

верные сыны. 

2  

Подготовка и проведение весенних праздников 16ч 

53-54 Масленица. История праздника, 

традиции. 

Подготовка сценария. 

Распределение ролей. 

2 

 

 

55-56 «Наша школьная семья». Праздник 

школьной детской организации. Творческая 

мастерская. Подготовка декораций для 

оформления зала к школьным праздникам. 

2  

57-58 Творческая мастерская.  Подготовка 

декораций для оформления зала к 

школьным праздникам. 

2  

59-60 День космонавтики. История 

праздника. Творческая мастерская. 

Подготовка декораций. 

2  

61-62 День космонавтики. История 

праздника. Творческая мастерская. 

Подготовка декораций. 

2  

63-64 Творческая мастерская. Подготовка 

декораций. 

2  

65-66 Творческая мастерская. Подготовка 

декораций. 

2  

67-68 Творческая мастерская. Подготовка 

декораций. 

2  
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2.3.6. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Театральная мастерская» 
Программа школьного самоуправления «Школьное сообщество Радуга» призвана 

способствовать становлению подростка как социально активной личности, способной 

участвовать в творческом преобразовании социальной действительности. Программа 

способствует формированию у школьников нравственных понятий и социального 

опыта, гуманистических ценностных ориентаций: 

- жизнь человека, его достоинство, право на индивидуальность; 

- родные и близкие люди, их любовь, забота; 

- добрые отношения с окружающими людьми, взаимопонимание, дружба; 

- школа - милый дом, дом, в котором ты живёшь, со своей историей, особенностями 

устройства, традициями и отличительными чертами характера его обитателей - 

источник развития и предмет гордости. 

В нашем образовательном учреждении создан школьный орган ученического 

самоуправления Совет старшеклассников «Школьное сообщество Радуга» (далее - 

Совет старшеклассников), который функционирует , осуществляя свою деятельность. 

Цель: 

- Создание благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность. Стимулирование обучающихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

- создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию каждого обучающегося; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с 

учетом его возможностей; 

- предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать 

в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать 

учебно-воспитательный процесс). 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и 

способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

- обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с 

обучающимися; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

Основные приоритеты Программы. 

Ученическое самоуправление в содержании своей деятельности объединяет 

различные социальные институты вокруг решения таких важных проблем 

современности как формирование гражданской позиции, нравственной 

ответственности в духе ценностей гражданского общества. 

Функционирование системы самоуправления основано на следующих принципах: 

1) разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие; 

2) выборность органа самоуправления учащихся; 

3) равноправие всех членов органа самоуправления; 

4) систематическая сменяемость, обновляемость председателя школьного 

ученического самоуправления и лидеров центров, преемственность в их работе; 

Итого: 

 68часов 
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5) широкая гласность и открытость в деятельности органа школьного 

самоуправления; 

6) самостоятельность и свобода действий; 

7) коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение; 

8) учет объективных закономерностей, конкретных условий и обстоятельств; 

9) законность принимаемых решений; 

10) свобода критики и обмена мнениями по вопросам

 школьной жизни, деятельности органа самоуправления; 

11) гуманность к   каждому   отдельному   человеку, приоритетность интересов 

учащихся; 

12) принцип педагогического руководства (целенаправленное развитие детского 

самоуправления); 

13) динамичность структуры органа ученического самоуправления; 

14) сознательность при выборе в состав органа ученического самоуправления; 

Реализация перечисленных принципов позволяет установить демократический образ 

жизни в школе, создать благоприятные условия для свободного развития личности, а, 

следовательно, и ученического самоуправления. 

 

Настоящая программа разработана на 168 часов (4 часа в неделю). 

 

2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса ВД 

Ожидаемые результаты программы: 

- повышение значимости роли школьного ученического самоуправления в 

осуществлении совместной деятельности семьи и образовательного учреждения по 

воспитанию и развитию личности ребенка: 

- раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной системе школы; 

- развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы личности ученика 

через деятельность в органах ученического самоуправления; 

- формирование системы отношений учащихся к миру и самим себе. 

Личностные результаты: 

- выработка личной ответственности за собственное развитие; 

- повышение уровня воспитанности; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- приобретение навыков общения в режиме реального времени. 

Метапредметные результаты: 

- раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной системе школы; 

- развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы личности ученика 

через деятельность в органах ученического самоуправления; 

- формирование системы отношений учащихся к миру и самим себе; 

- овладение детьми элементов самоанализа и самооценки. 

-  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Разделы/темы Кол-во 

часов 

Форма организации 

занятий/мероприятий 

1 Формирование 

ученического 

самоуправления. 

Основные положения 

Устава школы. 

4 Практическое занятие 
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2 Ученическое 

самоуправление 

32 Беседа, тренинг, практическое 

занятие, репетиция, 

проведение и организация 

запланированных 

мероприятий 

3 Как вести за собой 38 Игры, лекции, тренинги, 

практические занятия, 

проведение и организация 

запланированных 

мероприятий 

4 Самопознание 62 Репетиции, беседа, 

практическое занятие, 

проведение и организация 

запланированных 

мероприятий 

 Итого: 136  

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

I. Вводное занятие 

1 Формирование ученического 

самоуправления. Игры на 

сплочение 

4  

II. Ученическое самоуправление 

2 Основы самоуправления. Основные 

положения Устава школы 

4  

3 7 ключей ученического 

самоуправления 

4 

4 Подготовка ученического 

самоуправления ко Дню Учителя 

6 

5 Оформление стенда школьного 

самоуправления. 

4  

6 Подготовка и организация выборов 

Президента школьного 

самоуправления 

4 

7 Тренинг: «Лидер – это я» 4 

8 Проведение тематического вечера 4 

9 Подведение итогов за первую 

четверть 

2 

III. Как вести за собой 

1

0 

Активная жизненная позиция 4  

1

1 

Психология лидера 4 
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1

2 

Разбуди в себе лидера 4 

1

3 

Ценный багаж лидера – 

организаторские знания и умения 

4 

1

4 

Практикум «Чемодан лидера» 2 

1

5 

Ключи к человеку. 

Индивидуальность, 

темперамент, характер, способности 

4 

1

6 

Подготовка к проведению 

новогодних вечеров 

4 

1

7 

Проведение новогодних вечеров 4 

1

8 

Лидеры и авторитеты 4 

1

9 

Тренинг по развитию лидерских 

качеств 

4 

IV. Самопознание 

2

0 

«Школа ведущих» 4  

2

1 

Подготовка и проведение 

мероприятия «День снятие блокады 

Ленинграда» 

4 

2

2 

Подготовка и проведение 

мероприятия «День памяти жертв 

Холокоста» 

4 

2

3 

Что такое общение. Виды общения 4 

2

4 

Тренинг «Успешная 

самопрезентация» 

4 

2

5 

Мастер-класс по созданию 

поздравительной открытки 

4 

2

6 

Решаем проблемы нашей школы 

вместе 

 

4 

2

7 

Эффективная коммуникация. 

Барьеры в 

общении 

4 

2

8 

«Школа ведущих», Подготовка к кл 

часам в начальной школе 

4 

2

9 

Отчёт министров о проделанной 

работе. 

Подведение итогов за III четверть 

2 

3

0 

Конфликты и способы их 

разрешения 

4 

3

1 

«Школа ведущих», Подготовка к кл 

часам в начальной школе 

4  

3

2 

Подготовка мероприятия 

«Посвящение в первоклассники» 

2 
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3

3 

Подготовка мероприятия 

«Посвящение пятиклассников в 

Радугу» 

2 

3

4 

Проведение мероприятия 

«Посвящение в первоклассники» 

2 

3

5 

Проведение мероприятия 

«Посвящение пятиклассников в 

Радугу» 

2 

3

6 

Конкурс рисунков ко Дню Победы 2 

3

7 

Психология публичных 

выступлений 

2 

3

8 

Подведение итогов учебного года. 

Планирование работы на 

следующий учебный год 

2 

3

9 

«Последний Звонок».  2 

 Итого: 168 часов   

 

2.3.7. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Умей вести 

за собой» 

Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс:  

•   актуальность  опирается на необходимость подготовки молодых лидеров-

организаторов деятельности ученического самоуправления на современном этапе 

развития общества. Дети получают ценный опыт общественного действия, 

удовлетворяют свои духовные, познавательные, творческие, социальные потребности. 

Используя разные виды деятельности, инициированные педагогом и предложенные 

самими учениками, обучающиеся не только формируют компетентности в различных 

областях знания, но и самостоятельно создают продукт, имеющий значимость для 

других. Также актуальность данной программы обусловлена психологическими 

особенностями подросткового возраста детей, когда на смену продуктивно-

творческой деятельности приходит потребность в общении, осознании своего «Я», как 

частички коллектива, желание быть признанным окружающими.  

Учебный материал подобран таким образом, что позволяет учащимся осознать 

перспективы своего психологического развития, понять природу своего «Я», найти 

применение своим творческим, организаторским способностям.   

•   практическая значимость программы (что позволит сформировать, развить, 

воспитать) формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности;  

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма действия;  

развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;  

 привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного общения 

на занятиях.  

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации 

данной программы «Умей вести за собой»:  

- Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, 

информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, делать собственные 

выводы и заключения).  

-  Проектировочные  (умение  планировать  деятельность:  собственную,  
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коллективную;  осуществлять выбор целей и механизмов их достижения).  

-  Коммуникативные  (умение  работать  в  команде,  организовывать  деловое  и  

эмоциональное  взаимодействие, решать коммуникативные проблемы).  

-  Рефлексивные  (умение  осуществлять  «самонаблюдение»,  выстраивать  процессы  

самокоррекции, саморазвития).  

- Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, 

генерировать идеи и др.).  

•   связь с существующими по данному направлению общешкольными программами 

(литература, искусство, русский язык);  

 

2. Цель и задачи программы.  

Цель  программы: воспитание  социально-активной  личности  путем  включения  её  в  

социально-значимую деятельность.  

Основными задачами данной программы является:         

обучающие - научить  положительной  коммуникации  и  активному  взаимодействию  

всех членов  группы;  

воспитательные - сформировать  организаторские  умения  подростков  посредством 

системы  занятий  и  тренингов  по  коллективной  творческой  деятельности;                

развивающие - развить  навыки  организаторской  деятельности,  координации  и 

стимулирования действий другого человека.  

 Программа содержит теоретическую часть, подкрепляемую практикой, и 

психологические тренинговые упражнения по теме занятия.  

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания 

данной программы и возраста обучающихся. Теоретическая часть программы 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с 

учащимися  на темы предусмотренные программой.  

 

 3. Теоретико-методологическое обоснование программы:  

Изменения,  происходящие  в  социально-экономической  среде,  поставило  общество  

перед решением  многих  важных  проблем.  Одной  из  них  является  развитие  

социальной  активности, формирование самостоятельности мышления и деятельности 

личности.  

Россия  в  наше  время  нуждаются  в  новом  поколении  активистов,  людей  

обладающих стратегическим  мышлением,  неординарным  видением  ситуации,  

уверенностью  в  успехе.  Особую актуальность  и  остроту  приобрела  задача  

подготовки  лидеров,  стимулирование  их  организаторской деятельности.  

Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления коллективом, 

деятельностью, развитием,  когда  предпочтение  отдается  демократическому,  

свободному,  стимулирующему  типу взаимоотношений. Ученическое 

самоуправление основывается на проявлении инициативы, принятии решения и его 

реализации в интересах ученического коллектива.  

          Внеурочная  программа  «Умей вести за собой»   социальной  направленности  

призвана  помочь  детям овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для успешной организаторской деятельности, развитию  коммуникативных  умений  

подростков,  включающих  в  себя  освоение  регулятивных  и познавательных 

компонентов.  

Практическая  часть  представлена  практическими  действиями: социальные  

проекты, коллективные творческие дела, групповые дискуссии, тренинги общения, 

групповая проблемная работа, интеллектуальные  игры,  конкурсы,  беседы,  

викторины,  праздники,  устные  журналы,  экскурсии, выставки.  

Сочетание теории и практики является необходимым условием для успешного 
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усвоения данного курса. Китайская мудрость: «Скажи мне, я забуду; покажи мне, я 

запомню; позволь мне сделать, и я пойму» - как нельзя лучше иллюстрирует 

необходимость практической деятельности в рамках освоения данной  программы.  

Включение  в  практические  дела,  организовываемые  воспитанниками,  позволит 

развить  лидерские  качества,  организаторские  способности  и  умение  

самостоятельно  действовать  в различных условиях. Опыт совместной 

самостоятельной организаторской деятельности, планирования и анализа 

коллективных дел способствует приобретению лидерских, организаторских качеств.  

 

4. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане школы.  

Курс реализуется в 5-11   классах, рассчитан на 68 ч. в год, 2 час в неделю. Согласно 

календарному плану МБОУ «Хабарская СОШ №2» на 2024-2025 . 

5. Ожидаемые   результаты  работы по программе:  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний  

формирование познавательной и информационной культуры; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к  

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

позиции; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире;   

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности;     

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

формирование установки к работе на результат;   

Второй уровень результатов — получение школьником опыта практической 

деятельности и позитивного отношения к базовым ценностям общества:  

умение работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать  и  взаимодействовать  на  

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра,  формулировать  и  аргументировать  своё  мнение,  

корректно  отстаивать  свою  позицию  и координировать её с позицией партнёров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать  конфликты  

на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех  их  участников,  поиска  и  оценки 

альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;    

формирование  понимания  причин  успеха  /  неуспеха  учебной  деятельности  и  

способности конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;    

готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия:  

овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств  их  достижения,  выделять  альтернативные  способы  достижения  

цели  и  выбирать  наиболее эффективный  способ,  осуществлять  познавательную  

рефлексию  в  отношении  действий  по  решению учебных и познавательных задач;  

формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,  
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умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности;  

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы;  

умение извлекать информацию из различных источников;  

   

Содержание программы  

Программа  «Умей  вести  за  собой»   входит  во  внеурочную  деятельность  по  

направлению развития личности, её способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа  предусматривает  задания, социальные  проекты,  коллективные  

творческие  дела, групповые  дискуссии,  тренинги  общения,  групповая  проблемная  

работа,  интеллектуальные игры, упражнения,  игры  на  формирование  

коммуникативных  навыков,  приобретение  лидерских, организаторских качеств.  

Индивидуальная  и  коллективная  творческая  деятельность  позволяет  определять  и  

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы; 

достижение успеха в том или  

ином  виде  деятельности  способствует  формированию  позитивной  Я-концепции  

личности  учащегося, стимулирует  осуществление  ребенком  дальнейшей  работы  по  

самосовершенствованию  и самовыражению  своего  «Я».  Это  способствует  

появлению  желания  общения  с  другими  людьми, интеллектуальными видами 

деятельности, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч)  

Установление  контакта  с детьми,  выявление уровня сплоченности группы.  

Упражнение «Приветствие».  Типы  приветствий.  Варианты  рукопожатий.  

Необычное  приветствие в  парах.  

Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение правил. Правило 

добровольности. Правило конфиденциальности. Правило уважения друг к другу. 

Примеры правил. Обсуждение правил. Традиции группы. Окраска настроения. Ритуал 

завершения занятия. Подведение итогов занятия.  

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил поведения в 

группе. Упражнение  «Что  я  люблю  делать».  Обсуждение  результатов  

упражнения.  Упражнение  «Мы чем-то похожи».  Упражнение  «Распускающийся  

бутон»  (К.Фопель).  Обсуждение  результатов упражнений. Ритуал окончания 

занятий: «Окраска настроения». Подведение итогов занятия.  

  

Раздел 2. Я и мои эмоции (22 ч)  
Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение своих 

чувств и эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других людей. 

Чувства еще называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные 

события. «Ощущение» чувств в теле.  

Ярость, страх или счастье. Составляющие чувства: в теле, в голове. Многоликость 

чувств. Умение  выражать  свою  радость;  знакомство  с  различной  степенью  

интенсивности радости; актуализация знаний о способах создания хорошего 

настроения. Изображение радости лицом и телом. Радость как  эмоциональное  
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состояние, которое возникает, когда все в нашей жизни  ладится,  наши  желания  

выполняются.  Радость  и  гордость.  Чувства,  сопутствующие радости.  

Удовольствие,  восторг,  ликование.  Как  доставить  чувство  радости  другому.  Как 

распознать чувство радости у другого. Внешние признаки чувства радости. 

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские страхи; 

введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное состояние, 

появляющееся при возможном ущербе для жизненного благополучия, реальной или 

воображаемой опасности,  

грозящей человеку. Страх, тревога, беспокойство. Испуг, ужас, боязнь, трепет, жуть, 

опасение. Внешние признаки страха. Страх в теле. Как можно избавиться от страха. 

Способы работы со своими страхами. Признаки страха у другого.  

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы 

справляться с гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние 

проявления злости. Злость как  телесное  ощущение.  Раздражение,  ярость,  злоба,  

недовольство,  возмущение,  бешенство. Злость  как  полезная  эмоция.  Опасности  

злости  и гнева.  Способы  справляться  с  собственным  

гневом. Гнев у другого, как его распознать.  

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; способы 

выхода из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как ощущение в 

теле. Поведенческие проявления обиды. Внешние проявления обиды на лице. Обида у 

другого: как распознать. Что делать с состоянием своей обиды. Способы преодоления 

чувства обиды.  

Знакомство  с  эмоцией  грусти  и  ее  проживание  участниками  группы. Причины 

эмоции грусти.  Интенсивность  эмоции  грусть.  «Волны»  грусти,  радости, гнева,  

страха.  Грусть  как телесное ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные мысли. 

Цвета грусти. Грусть у другого человека:  как  ее  распознать.  Поведенческие 

проявления грусти. Что делать с грустью другого.  

Помощь, поддержка,  сочувствие. Эмпатия.  Понимание  других  людей.  

Формирование  умения выразить свое сочувствии другому человеку. Сочувствие как 

реакция на расстройство другого.  

Способы  выражения  сочувствия.  Переживания  за  другого и  сопереживание.  

Ощущение  чувства  другого.  Способы  увидеть  чувства  другого,  распознавание 

чужих  чувств. Телесные ощущения при сочувствии. Относительность в оценке 

чувств, навык распознавать и изменять свое эмоциональное состояние.  

Идентификация  чувств.  Интенсивность  чувств.  Настроение  как  эмоциональное 

состояние. Настроение как набор чувств. Преобладающие чувства. Сиюминутное 

настроение. Фоновое  настроение  как  привычное  эмоциональное  состояние.  

Способы  распознавания настроения и ведущих чувств. Мое настроение в телесных 

ощущениях. Работа с собственным  

настроением. Настроение другого. Способы распознавать настроение другого. 

Выражение лица, тембр голоса как показатели настроения.  

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение приемов 

разрядки стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на внешние 

события. Причины стресса. Внешние  проявления  стресса.  Стресс  как  телесное  

ощущение.  Тревога,  страх,  паника,  испуг. Способы  справляться  со  стрессом.  

Стресс  у  другого.  Как  распознать  стресс  у  товарища.  Что можно сделать, чтобы 

помочь другому справиться со стрессом.  

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы выражать 

свои желания  без  ущерба  для  других.  Вербальные  способы  выражения  желаний.  

Невербальные способы выражения желаний. Разные сферы моих желаний. Что я 

люблю? Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что меня пугает? Что для меня 

самое увлекательное? От чего я хочу избавиться?  
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Раздел 3. Я и другие (22 ч)  

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои 

особенности;  

повышение  самооценки.  Описание  самого  себя.  Положительные  и  отрицательные  

стороны.  

Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. Мой характер. Моя 

внешность. Моё поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. Что я умею. Как я 

отношусь сам к себе. Как ко мне относятся мои товарищи.  

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны друзья. 

Что мы  получаем  от  дружбы.  Забота  о  дружбе.  Дружба  вдвоем  и  втроём.  Как 

стоит себя вести с друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. Внимательное 

отношение к друзьям. Характеристики хороших  друзей.  Чем  можно  порадовать  

друзей.  Что  можно  делать  вместе  с  друзьями.  

Совместное времяпрепровождение. Прогулки. Игры. Подарки. Наши сходства и 

отличия. Уверенность  в  себе.  Самооценка:  какая  она  бывает.  Высокая  

самооценка.  Низкая самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. 

Умение говорить и слушать других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно 

делать что-то вместе и почему. Что делать, чтобы с тобой было приятно и комфортно 

работать и общаться. Навыки позитивного и конструктивного общения. 

Комплименты. Забота об отношениях и совместной деятельности. Проблемы:  что  это  

такое.  Личные  проблемы и  общие  проблемы.  Просьбы о помощи. Когда можно и 

не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. Переговоры как способ решения 

проблем. Эмоциональное состояние в момент появления проблемы. Конструктивные 

и не конструктивные способы решения проблем. Уход от проблемы. Совместное 

решение проблем. Совместная работа, объединение для решения проблемы, 

взаимопомощь. Почему человек не может жить один. Взаимодействие с другими: 

зачем оно нужно. Чем нам  полезны  люди  вокруг  нас.  Чем  мы  можем  быть  

полезны  людям  вокруг.  Почему  важно соблюдать  баланс  между  своими  и  

чужими  потребностями. Потребности  другого:  как  их распознать. Внимание к 

состоянию и целям другого. Что мы можем делать вместе и что не стоит делать 

вместе. Личные занятия и общие занятия.  

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной  деятельности.  Интерес  к  другому  человеку.  Умение  

вести разговор,  поддержать беседу, разрешать  сложные  ситуации  без  ссор. Помощь 

и  поддержка.  Проблемы  в  общении.  

Способы  получения  информации.  Закрытые  и открытые  вопросы.  Трудности  

общения  с родителями. Трудности общения с учителями. Трудности общения со 

сверстниками.  

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и поведения; 

развитие  способности  выражать  свои  чувства  и  эмоции,  а также распознавать 

чувства других людей. Что такое мысли, что такое чувства. Поведение как способ 

выражения себя, своих желаний и потребностей. Вербальные и невербальные способы 

выражения чувств. Поведение наедине с самим собой. Поведение с другими людьми. 

Что  такое  эмоции.  Переживания  человека  как  отражение  внешних  и  внутренних 

стимулов, ситуаций, событий для человека. Наше отношение к происходящему вокруг 

и к самому себе.  Эмоция  как  исходная  причина  поступка.  Восприятие  эмоций.  

Мое  эмоциональное состояние.  Эмоциональное  состояние  партнера  по  общению.  

Какие  бывают  эмоции.  Польза отрицательных эмоций. Распознавание своих 

собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера по общению. Каналы 

воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления эмоций. Обучение 

способам совладания  с  проявлениями  гнева;  формирование навыков  

конструктивного  выражения  своих эмоций. Способы саморегуляции. Релаксация. 
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Антистресс. Ресурсное состояние. Консультации для школьников по вопросу 

определения проблем в сфере своей личности, своих эмоций, взаимодействия с 

другими,  которую они хотели бы попытаться решить.  

  

Раздел 4. Наши взаимоотношения (22 ч)  

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое уверенность. 

Навыки уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. 

Умение определять и выражать свои желания и потребность. Компоненты уверенной 

просьбы или отказа. Уверенность  

в  словах.  Уверенность  в  жестах,  мимике,  позе.  Нахальство,  агрессия.  

Неуверенность  как пренебрежение своими желаниями и потребностями.  

Что  такое  критика.  Конструктивная  и  неконструктивная  критика.  Справедливая, 

несправедливая,  унижающая  и  замаскированная  критика.  Цели  критики.  Обратная  

связь  в совместной деятельности. Правильное отношение к критике. Чувства 

возникающие при критике.  

Реакция на критику, эмоции, чувства, слова.  

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и высказывать 

свои пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. Формирование 

умения реагировать на  отказ.  Вежливая  просьба.  Признаки вежливой  просьбы.  

Когда  уместна  просьба,  а  когда требование. Личные границы, защита личных 

границ. Умение говорить «нет».  

Чувство  благодарности  к  людям.  Способы  выражения  благодарности.  

Благодарность в словах.  Благодарность  без  слов.  Чувство  признательности.  

Умение  говорить  «спасибо».  

Сложности  в выражении  благодарности». Случаи, когда требуется благодарность. 

Неуместная благодарность.  Чрезмерная  благодарность.  Публичная  благодарность.  

Личная  благодарность.  

Подарки. Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, 

взглядов, целей и потребностей.  Эмоциональное  состояние  в  момент  конфликта.  

Виды  конфликтов.  Стадии конфликта. Стратегии выхода из конфликта. «Я  –  

высказывания».  Чувства  в  конфликте.  Компромисс.  Обоюдный  проигрыш. 

Обоюдный выигрыш. Кто  я  такой.  Мои  личностные  особенности.  Формирование  

умения  ценить  свои особенности. Самооценка. Развитие позитивной самооценки. 

Как я выражаю свои эмоции. Мое поведение  в  разных  ситуациях.  Мои  слабые  и  

сильные  стороны. Мои навыки и умения. Моя внешность. Мое отношение к другим. 

Мои достоинства и недостатки. Что  такое  ответственность.  Ответственность  за  

свое  поведение.  Ответственность  за конкретные  поступки.  Ответственность  за  

вещи.  Ответственность  за  других  людей. Ответственость как характеристика 

взрослости. Доля ответственности в общем деле. Избегание ответственности.  

Гиперответственность.  Передача  ответственности.  Делегирование ответственности. 

Уход от ответственности. Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они 

возникают. Привычки, которые мне мешают. Привычки, которые я хотел бы 

приобрести. Как сформировать у себя полезную привычку. Как избавиться от вредной 

привычки. Поведение как совокупность наших привычек. Стратегии поведения. Цели 

в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное поведение. 

Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и недостатки. 

Квадрат Декарта. Учет  всех  возможностей  и  рисков.  Предварительный выбор.  

Мысленное  моделирование последствий реализации принятого решения.  

Сопереживание.  Внимательное  отношение  к  собеседнику.  Учет  особенностей  

другого. Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. 

Религии, особенности национальностей.  Уважение  к  другому.  Терпимость  к  

проявлениям  Другого.  Понимание  и сочувствие.  Общечеловеческие ценности.  
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Общее  и  особенное  в  людях.  Сотрудничество  для достижения общего результата. 

Навыки  сотрудничества  в  малой  группе;  формирование  опыта  совместного  

принятия решений.  Активный  и  пассивный  стиль  общения.  Партнерство.  

Подведение  итогов  курса, групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качества 

приобрел. Что во мне изменилось?   

Тематическое планирование 

  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч) 

1.  Знакомство 1  

2.  Моя группа  1 

Раздел 2. Я и мои эмоции (22 ч) 

3.  Что такое эмоции?    3  

4.   Радость   2 

5.   Как победить страх   2 

6.  Что делать с гневом?   2 

7.  Обида   2 

8.  Грусть   2 

9.  Сочувствие   2 

10.  Мое настроение  3 

11.  Стресс   2 

12.  Мои желания   2 

Раздел 3. Я и другие ( 22 ч) 

13.  Какой Я?  2  

14.  Мои друзья   2 

15.  Умение ладить с людьми  2 

16.  Решаем проблемы 3 

17.  Все вместе   2 

18.  Секреты общения   3 

19.  Мысли, чувства, поведение   2 

20.  Зачем нужны эмоции   2 

21.  Как справляться с эмоциями? 2 

22.  Индивидуальные консультации 2 

Раздел 4. Наши взаимоотношения (22 ч) 

23.  Уверенное поведение  2  

24.  Критика    2 

25.  Просьба и требование 2 

26.  Благодарность    2 

27.  Поведение в конфликтных 

ситуациях   

2 

28.  Моя индивидуальность    2 

29.  Моя ответственность   2 

30.  Как изменить привычки   2 

31.  Принятие решения   2 

32.  Как понять Другого   2 

33.    Общение в группе    2 

 ИТОГО: 68   

 

2.3.8.Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности « 



11
2 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования художественно-творческих 

способностей через обучение практическим знаниям и умениям по конструированию, 

моделированию, раскрою ткани и технологии обработки театральных костюмов, головных 

уборов и некоторых видов мягкой обуви. 

Задачи: 

1) развивать у школьников интерес к изготовлению одежды; 

2) нравственное и интеллектуальное развитие детей; 

3) формировать интерес к искусству разных времен и народов; 

4) воспитывать эстетический вкус, развивать воображение и общую культуру; 

5) совершенствовать умения и навыки образного отображения действительности; 

6) развивать творческие и художественные способности 

- воспитать коммуникативные умения и навыки при работе в группах. 

Основные характеристики образовательного процесса 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на работу с детьми 10 - 17 лет. Дети этой 

возрастной категории способны усвоить и выполнить предлагаемые задания, т.к. на 

уроках технологии получают основные знания, умения и навыки в области 

конструирования, моделирования, технологии обработки швейных изделий. 

Набор детей осуществляется на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их 

возможностей и интересов. 

Программа состоит из двух основных модулей и позволяет обучающемуся выбирать 

модуль или последовательно проходить обучение по всем модулям. 

Принцип формирования групп - учет возрастных особенностей и дифференциация 

заданий для детей с разным уровнем подготовки.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: занятия по учебному курсу  проходят один раз в неделю по 2 учебных 

часа, с учетом здоровьесберегающих технологий. В течение занятия происходит смена 

видов деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформирован: 

7) интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

8) познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

9) адекватное понимание причин успешности /не успешности/ творческой 

деятельности. Обучающиеся получат возможность для формирования: 

10) внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

11) выраженной познавательной мотивации; 

12) устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 

13) самостоятельно ставить цели (задачи), выбирать или создавать способы для 

решения поставленной задачи; 

14) использовать различные способы поиска информации в справочных источниках, 
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сети Интернет; 

15) анализировать собственную творческую работу; 

16) планировать, анализировать, проводить рефлексию, давать самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности, оценивать деятельность товарищей. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения программы описаны в пояснительной записке. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный модуль 1 

Орнаментное искусство 

Краткая аннотация: На занятиях по истории костюма дети узнают краткую 

характеристику художественных стилей, соответствующих изучаемой эпохи. Костюм 

рассматривается в тесной связи с естественными потребностями человека и его 

представлениями о красоте. Таким образом, решается и задача эстетического воспитания. 

Занятия по искусству орнамента как части общей мировой культуры способствует 

развитию художественных запросов детей и совершенствованию их умений и навыков 

образного отображения действительности в декоративном искусстве. Наряду с историей 

вопроса решаются практические задачи по составлению орнамента. 

Цель: Развитие творческих способностей и воображения у воспитанников, умения 

самостоятельно выбирать и выполнять эскизы оформления одежды, создание 

выразительных композиций, освоение некоторых приемов рисования, а также будет 

способствовать их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

1. Познакомить воспитанников с историей костюма различных эпох, искусством 

составления орнамента. 

2. Научить основам конструирования, моделирования, правилам раскроя ткани, 

технологии обработки театральных костюмов, головных уборов и некоторых видов 

мягкой обуви. 

Познакомить: 

• с основами материаловедения (с видами и свойствами тканей); 

• с основами цветоведения (с основными цветами); 

• с последовательностью выполнения технологического процесса обработки швейного 

изделия; 

• с техникой безопасности при работе с инструментами; 

3. Развить образное, пространственное мышление, мелкую моторику рук, глазомер. 

4. Воспитать художественно - эстетический вкус, терпение, трудолюбие. 

Ожидаемые результаты освоения модульного курса: 

Воспитанники будут знать: историю костюма различных эпох, искусство составления 

орнамента, самостоятельно выбирать и выполнять эскизы оформления одежды, создание 

выразительных композиций, освоение некоторых приемов рисования; 

основы конструирования, моделирования, правила раскроя ткани, технологию обработки 

театральных костюмов, головных уборов и некоторых видов мягкой обуви; 

требования безопасной работы при ручных, машинных, утюжильных работах: 

организации труда и рабочего места; 

основные свойства и назначении используемых материалов: подбор материалов по цвету, 

фактуре, орнамента, композиции; 
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наименование, назначение и способы применения инструментов и приспособлений; 

приемы и технологическая последовательность выполнения различных видов изделий; 

общие сведения о ведущих профессиях; 

основы композиции, орнамента, дизайна - как современного способа мышления при 

создании новых изделий. 

Воспитанники будут уметь: применять практические знания и умения по составлению 

орнамента, конструированию, моделированию, раскрою ткани и технологии обработки 

театральных костюмов, головных уборов и некоторых видов мягкой обуви; 

соблюдать правила безопасной работы и личной гигиены, составлять план работы; 

обрабатывать инструментами и приспособлениями различные материалы; 

экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, оборудованию; 

уметь контролировать правильность выполнения работы; 

самостоятельно изготавливать изделия по рисунку, эскизу, чертежу: оказывать помощь 

товарищам: изготавливать шаблоны, выкройки; обрабатывать различные материалы; 

составлять композиции, орнаменты, эскизы; 

изготавливать изделия по образцу и самостоятельно; 

ориентироваться на качество изделия; в процессе работы учитывать форму, пропорцию, 

композицию цветовое решение изделия. 

Воспитанники будут знать: 

основы конструирования, моделирования, правила раскроя ткани, технологию обработки 

театральных костюмов, головных уборов и некоторых видов мягкой обуви; 

требования безопасной работы при ручных, машинных, утюжильных работах и при 

организации труда и рабочего места; 

роль искусства и творческой деятельности в жизни современного человека; 

основные свойства и назначении используемых материалов, подбор материалов по цвету, 

фактуре, орнамента, композиции; 

наименование, назначение и способы применения инструментов и приспособлений; 

приемы и технологическая последовательность выполнения различных видов изделий; 

общие сведения о ведущих профессиях; 

основы композиции, орнамента, дизайна - как современного способа мышления при 

создании новых изделий. 

Воспитанники будут уметь: 

применять практические знания и умения по конструированию, моделированию, раскрою 

ткани и технологии обработки театральных костюмов, головных уборов и некоторых 

видов мягкой обуви; 

соблюдать правила безопасной работы и личной гигиены, составлять план работы; 

обрабатывать инструментами и приспособлениями различные материалы; 

экономно расходовать материалы и бережно относиться к инструментам, оборудованию; 

уметь контролировать правильность выполнения работы, основываясь на выкройки, а 

также на собственные эскизы; 

самостоятельно изготавливать изделия по рисунку, выкройке: оказывать помощь 

товарищам в изготовлении изделий; 

изготавливать изделия по образцу и самостоятельно; 

ориентироваться на качество изделия; в процессе работы учитывать форму, пропорцию, 

композицию цветовое решение изделия. 

Тематическое планирование 
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№ Название раздела, темы 

программы модуля 

Количество часов ЦОР, ЭОР 

1 Вводное занятие 

 

1  
2-3 История развития 

театрального костюма. 

Моделирование одежды на 

основе античных 

драпировок 

2  

4-5 

Знакомство с цветовой 

гаммой. Цветовая гармония. 

Орнаментное искусство 
2 

 

 

6-7 Рисунок театрального 

костюма. Египетский, 

Древнегреческий орнамент. 

Составление орнамента 

2  

8-9 Краткая характеристика 

стилей модерн и 

конструктивизм. 

 

2  

10-11 История русского 

национального костюма 
2  

12-13 Моделирование 

современной одежды с 

использованием элементов 

костюма 

2  

14 Виды ткани и работа с ними  2  

15-16 Оформление костюмов , 

материалы. 

2  

17-18 Приёмы работы на швейной 

машине. 
2  

19-20  Снятие основных мерок для 

моделирования костюма. 
2  

21-22 Конструирование выкройки. 

Художественное 

моделирование женского 

костюма. 

2  

23-24 Изготовление выкройки 2  

25-26 Раскрой ткани. Обработка 

мелких деталей. ТБ. 
2  

27-28 Обработка переда, спинки. 2  

 

29-32 Обработка рукавов 2  
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33-36 Обработка плечевых, 

боковых срезов. 
2  

37-38 Обработка низа изделия 2  

39-40 Втачивание рукавов в 

проймы. ВТО изделия. 
2  

41-42 Изготовление женского 

головного убора 
2  

43-46 Отделка женского 

головного убора 
2  

47-48 Изготовление женских 

мягких туфель 
2  

49-50 Отделка женских мягких 

туфель 
2  

 

51-52 Использование различной 

фурнитуры в изготовлении 

костюма. 

2  

53-54 Проектная деятельность. 2  
55-56 Проектная деятельность 2  

57-58 Проектная деятельность 2  

59-60 Проектная деятельность 2  

61-62 Проектная деятельность 2  

63-64 Проектная деятельность 2  

65-66 Проектная деятельность 2  

67-68 Проектная деятельность 2  

 

2.3.9. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Вместе к 

достижениям» 

Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных 

нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета 

«Физическая культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

целью физического воспитания учащихся общеобразовательных школ является 

содействие всестороннему физическому развитию личности ребенка посредством 

обеспечения его необходимым уровнем общего физического образования и общей 

физической подготовленности. В основе физического воспитания школьников лежит 

формирование физической культуры личности, которая достигается сочетанием 

следующих форм обучения – урок физической культуры и внеурочные занятия для 

учащихся. Физическое воспитание направлено на формирование мотивации и 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в 

овладении основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в 

разносторонней физической подготовленности занимающихся. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартам на основе программы 

«Внеурочная деятельность Подготовка к сдаче комплекса ГТО», авторы: В.С 

Кузнецов; Г.А Колодницкий и Положением «О 

 

всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
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(ГТО). 

Цель комплекса ГТО: 

 

Целью внедрения комплекса ГТО является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. 

Основные задачи комплекса ГТО: 

 

1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2. Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности 

жизни граждан; 

3. Формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового образа 

жизни; 

4. Повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

5. Модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта. 

 

Принципы комплекса ГТО: 

 

1. Государственный характер и оздоровительная направленность; 

2. Личностно-ориентированная направленность; 

3. Добровольность и доступность; 

4. Принцип комплексности оценок, научная доказательность; 

5. Обязательность медицинского контроля; 

6. Непрерывность и преемственность; 

7. Вариативность и адаптация; 

8. Учет региональных и национальных особенностей. 

 

Цель программы: создание условий для физического развития учащихся, укрепления 

их здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы: 

- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической 

культуре 

и спорту; 

- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на 

уроках. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовка к 

сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
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труду и обороне» (ГТО). Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели 

и задачи своего обучения и подготовки к сдаче нормативов, планировать пути 

достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать 

индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, в приобретении опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

Образовательный процесс по физической культуре направлен на решение следующих 

задач: 

*содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

*обучение основам базовых видов двигательных действий; 

*дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

*формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

*выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

*углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

*воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

*выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

*формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

*воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

*содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая главную цель развития отечественной системы школьного образования и 

необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных 

способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с 
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личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Деятельный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению 

знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 

и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения; в развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов. 

В основе «игровой рационализации» ГТО – игровой метод, как наиболее 

привлекательный и естественный для детей и подростков, который в непринужденной 

форме повышает физическую подготовленность школьников и который оказывает 

значительное влияние на их личностное развитие и социализацию. Это соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в которых 

личностные результаты образования, обучения и воспитания ставятся на первое 

место, только потом – метапредметные и предметные. 

Через игру и посредством игры делается попытка: 

1) использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое 

ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры 

и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом; 

2) учесть разнообразные интересы и потребности, национальные и региональные 

особенности, социальные запросы и требования школьников разного возраста 

к физическому воспитанию и т.д. 

При этом учитываются обоснованные в работах проф. В.И. 

Столярова положения: 

– о тесной связи физического (телесного) воспитания со спортивным и 

физкультурно-двигательным воспитанием; 

– о возможности и необходимости не только приобщения школьников к 

активным и регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и 
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даже в первую очередь) использования этих занятий для воспитания целостно 

развитой личности. 

Следовательно, для более полного и целенаправленного удовлетворения 

разнообразных интересов и потребностей школьников при подготовке к выполнению 

норм ГТО и в процессе их физического воспитания в основе игровой рационализации 

комплекса ГТО должна быть система комплексного физического воспитания. Такая 

система позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к физическому 

воспитанию школьников и к их подготовке выполнения норм комплекса ГТО, к 

формированию у них телесной (соматической), физкультурно- двигательной и 

спортивной культуры. В рамках данного подхода все нормативы комплекса ГТО и 

разнообразные игры, соответствующие социально-психологическим особенностям 

школьников данного возраста, систематизированы и включены в данную программу 

по формированию выделенных культур. 

Программа ВД «Навстречу ГТО» может сочетаться с основной образовательной 

программой по предмету «Физическая культура». К примеру, когда учащиеся 

проходят по предмету раздел легкой атлетики, в программе ВД может осуществляться 

подготовка к выполнению легкоатлетических нормативов ГТО и проводиться 

соответствующие игры на базе легкой атлетики. Когда по предмету проходит раздел 

гимнастики, в программе ВД может осуществляться подготовка к выполнению 

гимнастических нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на базе 

гимнастики. Такая интеграция базового и дополнительного образования будет 

способствовать усилению педагогического эффекта обеих программ. 

При этом предпочтения отдаются командным играм, которые требуют 

взаимодействия между членами команды и способствуют формированию 

коллективизма, игры, которые требуют четкого соблюдения правил и 

несоревновательные игры, направленные на сотрудничество, а не на соперничество, 

т.е. игры оказывающие воздействие не только на физическое развитие школьников, а 

в первую очередь, на их личность. 

Программа ВД «Навстречу ГТО» ориентирована на учащихся основной школы - 9 

класс и имеет общий объем 36 часов. 

Программа рассчитана на равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками так и на 

неравномерное их распределение с возможностью организовывать занятия крупными 

блоками — «интенсивами» (например, соревнования между паралельными классами). 

В этих случаях возможно объединение класса с другими классами школы, и 

проведение совместных занятий-соревнований 

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

цифровые 

ресурсы 

всего    

Раздел 1. . Знания о 

физической культуре 

4   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

Итого по разделу 4    

Раздел2 Способы 

самостоятельной 

деятельности 

2    

2.1 Способы 

самостоятельной 

деятельности 

2   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

 Итого по разделу 2    

http://school-/
http://nachalka.info/
http://school-/
http://nachalka.info/
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 Раздел 4. . 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

28   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

 Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований комплекса 

ГТО 

 

Спортивные 

мероприятия 

Праздники 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые». 

«А ну-ка мальчики!», 

« А ну-ка девочки!». 

Общешкольные 

лично- командные 

соревнования по 

стрельбе, 

посвященные Дню 

защитника Отечества, 

Дню Победы. 

« Мы готовы к ГТО». 

28   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

 Итого 34    

 

2.3.10. Рабочая программа кружка «Умелые руки» 

Программа ориентирована на обеспечение дифференцированного подхода к слабым и 

наиболее подготовленным учащимся, на изучение и усвоение материала всеми 

учащимися не ниже требований программы. 

Структура программы предусматривает использование следующих разделов, 

школьного курса, образовательной области "Технология":  

 материаловедение;  

 технология обработки древесины;  

 элементы машиноведения;  

 графика;  

 техническое творчество;  

 введение в художественное конструирование.  

Учебный материал программы распределён с учётом возрастных особенностей 

учащихся, по отдельным, тесно связанным между собой разделам. В зависимости от 

этапа образования определены цели и задачи курса, а также требования  по 

теоретической  и технологической подготовки учащихся. 

 В программе предложена система самопроверки знаний учащимися и контроля 

знаний - учителем по труду.  

Предусмотрены различные формы организации усвоения знаний учащихся. Для чего в 

работе используются:  

 учебники, справочники;  

 дидактический материал;  

 дополнительная литература.  

На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за  соблюдением 

санитарно - гигиенических требований, правил безопасности труда. 

http://school-/
http://nachalka.info/
http://school-/
http://nachalka.info/
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Продолжительность изучения курса, за 1 год обучения, составляет 51  час. 

Содержание программы предусматривает подведение учащихся к осознанному 

выбору одной из рабочих профессий по профилю - "Художественная обработка 

дерева".  

По завершению изучения данной программы учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

 

Учащиеся  должны – Знать: 
 принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

 физико-механические, технологические, энергетические, экологические свойства 

материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, 

по свойствам материалов;  

 назначение и устройство станков и электрооборудования (электровыжигателя, 

электродрели, токарного станка по обработке древесины,  сверлильного  станка,    

электролобзика, электрофрезера);  

 иметь понятие о конструировании и моделировании;  

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на территории 

родного края, их характерные особенности;  

 историю возникновения и развития местного промысла по художественной 

обработке дерева, его роль в экономике края;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на различных 

видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их выжиганием;  

 разные виды резьбы и их особенности;  

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ.  

Учащиеся  должны – уметь: 
 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники 

безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

 выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;  

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, различных видов 

резьбы;  

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и изготавливать 

их;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и выполнять их;  

 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу и мозаику по дереву;  
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 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы;  

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию;  

 

Учащиеся  должны освоить, отработать и закрепить следующие навыки: 
 владения основными ручными инструментами по обработке, точению, выжиганию, 

резьбе и мозаике по дереву;  

 выполнения операции точения, сверления, выпиливания, резьбы и мозаики;  

 владения основными элементами графической грамотности;  

 выполнения плоскостной разметки;  

 разработки и составления композиции для выжигания, различных видов резьбы;  

 выполнение декорирования изделий - выжиганием, различными видами резьбы;  

Формы организации учебной деятельности: 
 индивидуальная;  

 коллективная (звеньевая).  

Критерии и показатели оценки знаний учащихся – Прямые: 
 теоретический уровень знаний;  

 степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями;  

 применение полученных знаний на практике;  

 соблюдение технических и технологических требований;  

 качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;  

 изготовление изделия в установленные нормы времени;  

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.  

Косвенные: 
 экономия материалов;  

 желание трудиться;  

 познавательная активность и творческий подход;  

 самостоятельность;  

 партнёрские отношения при совместной работе.  

 

Тематический  план  

работы кружка «Умелые руки» (Художественная обработка древесины)  

№

  

п/

п  

 

Темы 

 

Количество часов 

ЦОР, 

ЭОР 

Теория Пра

кти

ка 

Все

го 

Выпиливание лобзиком 4 26 30  

1 Охрана труда, 

электро- и 

пожарная 

безопасность при 

производстве 

художественных 

изделий. 

0,5  0,5  

2 Основы 

материаловедения.  

0,5  0,5  
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3 Виды резьбы по 

дереву. 

0,5  0,5  

4 Выпиливание 

лобзиком как 

разновидность 

оформления 

изделия. 

0,5  0,5  

5 Материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

 1.5 1,5  

6 Технические 

приёмы 

выпиливания 

орнамента. 

 1 1  

7 Сборочные и 

отделочные 

работы. 

 3 3  

8 Художественно-

эстетические 

основы 

выпиливания 

лобзиком. 

0,5  0,5  

9 Работа над 

конструкцией 

изделия. 

0,5 3,5 4  

1

0 

Техника 

выполнения 

различных 

изделий. 

0.5 1.5 2  

1

1 

Отделка изделия. 0.5 3.5 4  

1

2 

Изготовление 

изделия. 
 12 12  

Художественное 

выжигание. 

2,5 18,5 21  

1 Декорирование 

изделий 

выжиганием. 

Инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

работ по 

выжиганию. 

0.5 0.5 1  

3 Основы 

композиции. 

Подготовка 

заготовок к работе. 

0,5 0,5 1  

5 Технология 

декорирования 

0.5 1.5 2  
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художественных   

изделий 

выжиганием.  

6 Основные приёмы 

выжигания. 

Техника 

выполнения 

приёмов 

выжигания 

0.5 1.5 2  

9 Изготовление 

изделий и 

декорирование их 

выжиганием. 

Отделка изделия. 

0,5 14,5 15  

ИТОГО: 6.5 44.5 51  

 

 2.3.11. Рабочая программа кружка «Увлекательное рукоделие» 

Целью данной программы является: формирование и развитие основ художественной 

культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство.   

 Задачи:         

 Обучающие: 
1. познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

2. научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами 

и приспособлениями, необходимыми в работе; 

3. обучать технологиям разных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

1. приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

2. побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 

общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

3. способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

4. воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

5. воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию.  

6. развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

  Развивающие: 

1. развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

2. развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

3. развивать положительные эмоции и волевые качества; 

4. развивать моторику рук, глазомер. 

Организация учебного процесса. 

Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 1,5 часа.            

Формы организации творческой деятельности 
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 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 выставка. 

Основной вид занятий – практический.        
В результате  обучения дети должны знать: 

 Виды декоративно-прикладного творчества; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

Должны уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения 

и навыки, полученные по предмету специализации; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

 

                             Тематическое планирование    

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

1 Работа с тканью. 68  

1.1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1  

1.2. Лоскуты из сундука. 1 

1.3. Обработка срезов (изготовление 

прихватки) 

10 

1.4. Оборка, рюш, петли (изготовление 

фартука, игольниц, сувениров) 

10 

1.5. Разноцветная «спираль» 6 

1.6. Полоска к полоске 6 

1.7. Веселые квадратики 6 

1.8. Удивительные треугольники 6 

1.9. Необычные ромбы 6 

1.10. Забавные уголки 6 

1.11. Лоскуты и фантазия (изготовление 

изделия по выбору) 

10 

2     Работа с различными материалами.      20 

2.1 Вводная беседа. Техника безопасности. 2  
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2.2 Лепка из соленого теста. 6 

2.3 Аппликация из засушенных растений. 6 

2.4 Аппликация из соломки. 6 

3    Работа с тканью в технике «Вышивание» 14 

 

3.1 Вводная беседа. Техника безопасности. 2  

3.2 Изготовление изделий в технике 

вышивание 

12 

3.3 Свободное творчество  

         ИТОГО: 102     

 

2.3.12. Рабочая программа кружка «Арсенал» 

Программа военно-спортивного объединения «Арсенал» включает: 

 Изучение школьниками героических событий отечественной истории, традиций 

российской армии; 

 Стрелковая подготовка; 

 Строевая подготовка; 

 Изучение предметов из области начальной военной подготовки; 

 Активное участие в гражданской жизни общества. 

Военно–спортивное объединение «Арсенал» - добровольное объединение, в состав 

которого входят учащиеся 5-11 классов МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

Основными формами реализации программы являются проведение кружковых 

занятий, пропаганда вопросов военно-спортивного, гражданского, исторического и 

т.п. направления через СМИ, проведение мероприятий, исследовательских работ, 

сотрудничество со школьным музеем, организацию встреч с интересными людьми, 

организацию переписки с выпускниками школы, проходящими службу в ВС РФ. 

Цели и задачи деятельности объединения «Арсенал» 

1. Цели: 

  воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов, сохранение 

исторической преемственности поколений. 

2. Задачи: 

  Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно- нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания и образа жизни, миропонимания и судьбы 

россиян. 

  Сформировать умения и навыки в области истории Отечества и Вооруженных Сил 

России, физкультуры, спортивной гигиены, медицины, развитие интереса к воинским 

специальностям и формирование желания получить соответствующую подготовку; 

выработка готовности к достойному служению обществу и государству. 

  Воспитание здорового образа жизни, развитие военно-прикладных и технических 

видов спорта; 

  Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Ожидаемые результаты: 

  Повышение уровня знаний о героической истории нашего государства, и его 

вооруженных сил; 
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  Сформированное правильное представление у воспитанников о роли государства в 

области обороны, о Вооруженных Силах страны и воинской службе; 

  Добиться 100% активности учащихся в проведении спортивных, исторических, 

военно-патриотических конкурсов, соревнований; 

 Развитие общего кругозора, мыслительных операций, памяти, внимания; 

 Развитие навыков самообслуживания; 

 

Режим занятий 

 

Кол-во часов в неделю Кол-во занятий в неделю Кол-вочасов в год 

1 1 34 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

тема Кол-

во 

часов 

ЦОР, 

ЭОР 

1 Правила и меры безопасности при обращении с 

оружием. 

1  

2 Основы теории стрельбы 1  

3 Устройство и взаимодействие частей учебного, 

спортивного и стрелкового оружия. 

1  

4 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

5 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

6 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

7 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

8 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

9 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

10 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

11 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

12 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

13 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

14 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

15 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

16   Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

17 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

18 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

19 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

20 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

21 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  
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22 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

23 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

24 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

25 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

26 Снаряжение магазина патронами 1  

27 Снаряжение магазина патронами 1  

28 Снаряжение магазина патронами 1  

29 Снаряжение магазина патронами 1  

30 Снаряжение магазина патронами 1  

31 Снаряжение магазина патронами 1  

32 Снаряжение магазина патронами 1  

33 Снаряжение магазина патронами 1  

34 Снаряжение магазина патронами 1  

 

2.3.13. Рабочая программа шахматно-шашечного кружка 

 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре 

в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и 

рассказать о правилах проведения соревнований и правилах 

турнирного поведения. 

o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно,  

o научить уважать соперника,  

o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности, 

o ввести в мир логической красоты и образного мышления, 

расширить представления об окружающем мире. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 102 

часа по 3 часа в неделю. В кружке занимаются дети среднего и старшего школьного 

возраста. В кружок принимаются все желающие. На первых занятиях проходит 

начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам 

которой учащиеся распределяются в ту или иную группу.  В первой группе 

совершенствования занимаются ребята, знающие основы тактики и стратегии игры, 

владеющие фундаментальными знаниями по теории игры в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле, а также имеющие некоторый игровой опыт. Во второй группе 

совершенствования занимаются учащиеся, уверенно владеющие тактическими 

приемами, умеющие выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, 

имеющие опыт выступления в соревнованиях разного уровня и имеющие спортивный 

разряд по шахматам не ниже третьего. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности. 

К концу  обучения учащиеся должны 

 знать: 

 Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, 
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черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и 

короткая); шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода 

и взятия каждой фигуры. 

 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 

 правила игры в миттельшпиле; 

 основные элементы позиции. 

 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

 уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей. 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья 

у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать простые и 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

        Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
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5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают 

выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность детей на занятиях, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” соответствует возрастным 

особенностям учащихся, способствует формированию личной культуры здоровья 

учащихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

Содержание программы кружка 

1. 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности. Место шахмат в мировой культуре. Роль 

шахмат в воспитании и развитии личности особенности психологической 

подготовки  юного шахматиста. Понятие о здоровом образе жизни. 

Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении 

шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний 

о шахматной доске. 

2. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. Различные 

системы проведения шахматных соревнований. Геометрические мотивы 

траектории перемещения шахматных фигур. Ходы и взятие ладьи, слона, 

ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не».ударность 

и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Превращение 

пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной 

удар. Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на 

шахматном материале. Рокировка, правила ее выполнения. 

Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными 

фигурами и на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. 

3. 

Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. 

Понятие «мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». 

Сходства и различия понятии «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в 

различное количество ходов. 

4. 

     Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. Относительная 

ценность фигур.  

Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной 

нотации, игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

5. 

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, 

решение тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения 

ценности. Виды ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации 

на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и 

тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого 
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больше?») и логических задач  («типа «Какая фигура ценнее?») 

6. 

     Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

7. 

Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в 

эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций, решение задач. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против 

короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль аппозиции. 

Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, 

принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и 

ладейного эндшпиля. 

8. 

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 

Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и учебных 

партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок. Классификация 

дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля (короткая и длинная 

рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. 

Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила 

поведения при игре в шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ 

дебютной части партии. 

9. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 

проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. Понятие о варианте. Логическая связка 

«если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. 

Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение 

тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии. 

Блокада. 

10. 

     Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий с 

кружковцами. 

Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной 

стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения  

одинокого короля на край доски. Планирование, анализ и контроль при 

матовании одинокого короля. Управление качеством матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в 

разных зонах; участие в турнирах. 

11. 

Соревнования Показательные выступления наиболее успешных учащихся. 

Презентация успехов юных шахматистов с приглашением родителей 

учащихся. Конкурс на решение шахматных задач; шахматный вернисаж 

(выставка картин школьников на шахматные темы). 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год.  

 

Тематическое планирование 

 

 Темы и виды Количество часов 
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№ деятельности на 

теор

ети

ческ

ие 

заня

тия 

на 

пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

на 

индив

идуаль

ные 

заняти

я 

ЦОР, ЭОР 

1

. 

Организационн

ое занятие. 
2    

2

. 

Шахматы – 

спорт, наука, 

искусство. 

2    

3

. 
Правила игры. 2 2 2  

4

. 

Первоначальны

е понятия. 
2 2 2  

5

. 
Тактика игры. 3 4 3  

6

. 

Стратегия 

игры. 
3 4 3  

7

. 
Эндшпиль. 5 5 2  

8

. 
Дебют. 5 5 

              

2 
 

9

. 

Конкурсы 

решения задач, 

этюдов. 

5 6   

1

0

. 

Сеансы 

одновременной 

игры. 

 
         

20 
  

1

1

. 

Соревнования.  10   

1

2

. 

Итоговое 

занятие. 
1    

Всего:102 30 58 14  

 

2.3.14. Рабочая программа военно-патриотического объединения «Юнармия» 

Особенность программы является адаптация целей и задач Движения «ЮНАРМИЯ» 

под содержание дополнительной образовательной деятельности МБОУ «Хабарская 

СОШ №2»; 

Модульный  характер изучения на основе сочетания теории с практикой; 

построение педагогического процесса в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями участников программы; 

учёт зоны ближайшего развития, которые определяют возможности участников 

программы; 

направленность воспитательного процесса на развитие самовоспитания, 

самообразования участников программы; 

учёт разнообразных видов деятельности (игра, творчество, общение, учение, труд); 

вариативность форм проведения занятий как урочных, так и 
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внеурочных. 

Программа ПДОВПО «ЮНАРМИЯ» разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

принципах обучения (индивидуальность, доступность, результативность); 

формах и методах обучения (дифференцированное обучение, 

соревнования в зоне ближайшего развития); 

методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, соревнование, портфолио). 

Программа носит межпредметный характер с использованием тем из предметов 

история Отечества, физическая культура, ОБЖ, география, анатомия человека, 

обществознание, право. После вступления в ряды движения «ЮНАРМИЯ» учащиеся 

носят форму юнармейцев, обращаются друг к другу по Уставу и имеют знаки 

различия по годам обучения. 

Объём программы: 

Программа рассчитана на 68 часов (36 ч. – теория, 32 ч. – практика). Вариативная 

часть – 34 часа (исследовательская деятельность – 9 ч., проведение выездных 

мероприятий – 25 ч.).  

Итого: 102 часа в год. 

Наполняемость группы: 

12 человек 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раз в неделю по 1 час, продолжительность 

занятий 45 мин – теория, 45 мин – практика. Такой режим занятий обусловлен 

необходимостью проводить практические занятия сразу после изучения теории, с 

целью закрепления знаний и приобретения практических навыков. 

Срок реализации программы–1 год. 

В военно-патриотическое объединение принимаются подростки в возрасте от 11 до 17 

лет на добровольной основе. Для успешной реализации программы педагогом 

осуществляется мониторинг образовательных результатов обучающихся, ведется 

портфолио юнармейца (достижения в мероприятиях индивидуального и командного 

типа), диагностика личностных достижений учащихся, с помощью методик 

(анкетирование, творческие конкурсы, смотры-конкурсы, наблюдение роста 

авторитета в команде и коллективе по диагностическим методикам А.Н. Лутошкина), 

положение личности в коллективе с помощью методики социометрии (методика Дж. 

Морено), ведение карт «Динамика личностного развития обучающихся» 2 раза в год 

по блокам: организационно-волевым качества, ориентационные свойства личности, 

поведенческие характеристики, диагностика коммуникативных навыков. 

Формы занятий: фронтальная, групповая. В учебном классе (кабинете ЮНАРМИИ): 

теоретические занятия и исследовательские работы;  

семинары, практикумы, конференции; 

просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов; 

изучение биографической и специальной литературы; 

инструктаж;  

В спортзале: 

практические занятия по строевой подготовке, физической подготовке и военно-

спортивным дисциплинам (тренировки по самостраховке и приёмам самообороны), 

подготовка к сдаче норм ГТО. 

Выездные мероприятия: 

встречи с участниками событий локальных конфликтов и экспертами в области 

военно-патриотического воспитания; 

тренинги по подготовке к военно - спортивным играм; 

туристические походы (полевые выходы) и экскурсии; 
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участие в школьных и районных военно-спортивных соревнованиях; 

участие в вахтах памяти, уход за памятными местами, караульной службе. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Совершенствование системы гражданско- патриотического и 

правового воспитания, формирование законопослушного, антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения несовершеннолетних учащихся, 

всестороннее развитие личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, повышение в подростковой среде авторитета и престижа военной 

службы, воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и 

преумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

углубить знания по датам воинской славы из истории Отечества и вклада участников 

фронта и тыла Алтайского края в Победу в Великой Отечественной войне через 

исследовательскую деятельность и участие в выездных мероприятиях; 

приобретение и совершенствование навыков строевой, огневой (стрелковой), 

медицинской, военно-спортивной, туристической подготовки на практических 

занятиях и через участие в мероприятиях, конкурсах, эстафетах, соревнованиях, 

фестивалях районного уровня; 

Развивающие: 

формирование потребности личностного роста воспитанников: 

в постоянном пополнении своих знаний, определенных содержанием данной 

программы; 

в укреплении своего здоровья, через тренировочный комплекс мероприятий и 

подготовки к сдаче норм ГТО; 

приобретения знаний и навыков способов действий в чрезвычайных ситуациях, 

отработки практических навыков на специальных тренажёрах и оборудовании; 

приобретение знаний и навыков рукопашного боя, приёмов самообороны на 

специально организованных уроках-треннингах  

психологическая подготовка подрастающего поколения к военной службе и 

организация встреч с сотрудниками силовых ведомств (МВД, ГИБДД, МЧС, 

ГУФСИН, ФСБ, сотрудниками военкомата, ветеранами- интернационалистами),  

формирование потребности к самообразованию, самоопределению, самореализации и 

выработке адекватной самооценки через участие в: 

акциях, конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных и военно-спортивных играх, 

волонтерских и флагманских программах, реализуемых Комитетом по  образованию 

Администрации Хабарского района, Вахте Памяти, караульной службе на Посту №1 

на Мемориале Славы, сдаче нормативов и получение наград за достижения, как в 

личном, так и в командном первенстве среди участников объединения; 

подготовить участников образовательной программы к вступлению во всероссийское 

Движение «ЮНАРМИЯ» не позднее, чем учащийся закончит программу обучения; 

развитие памяти, логического мышления через специально организованные 

интеллектуальные игры и проведение нетрадиционных форм уроков, при изучении 

теоретического материала. 

Воспитательные: 

воспитание морально-волевых качеств личности на практических занятиях и 

мероприятиях через поддержание дисциплины и стремление к лучшему результату; 

воспитание уважения к Российской армии через приобщение учащихся к участию в 
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движениях волонтеров, юнармейцев, постовцев и изучению подвигов личного и 

массового характера в истории Отечества; 

    3. формирование  чувств взаимоуважения и взаимопонимания и 

взаимоподдержки, чувств

а 

коллективизма через командные

 игры 

и 

тренировки;     

4. воспитать у подростков способности к лидерству, способности в критической 

ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов 

коллектива, назначая из личного состава командиров отделения и его заместителей, 

разделяя конкретные задачи между участниками, учить работать в паре и в группе 

при проведении теоретических и практических занятий. 

Планируемые результаты программы. 

Разработана процедура вступления в ряды Движения «ЮНАРМИЯ»; 

Знания и навыки по начальной военной подготовке; 

Исследовательские работы учащихся по истории малой родины и выдающихся 

личностей в истории государства; 

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

повышение процента учащихся, сдавших нормативы ГТО и вступивших в ряды 

Движения «ЮНАРМИЯ»; 

лидерские качества, умение работать в команде. 

Способы определения результативности. 

в процессе обучения учащиеся вступают в ряды всероссийского Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», их вносят в единый реестр Движения, выдают Книжку юнармейца. 

после прохождения модуля по начальной военной подготовке, учащиеся сдают тест на 

знание основных понятий Строевого Устава РФ, тест на знание тактико-технических 

характеристик АК-74, основного стрелкового оружия ВС РФ, демонстрируют умение 

одиночных строевых приёмов и в составе отделения, сдают нормативы по строевой и 

огневой подготовке. Через ознакомительные уроки о нормативах ГТО, демонстрацию 

их выполнения, тренинги по ОФП, самостраховке, самообороне, учащиеся 

мотивированы на подготовку к сдаче нормативов по ОФП и значков ГТО. Таким 

образом, личностными результатами достижений будет являться также и участие 

каждого юнармейца в военно-патриотических мероприятиях, соревнованиях военно-

прикладных видов спорта, получение наград в таких мероприятиях как «Участник 

парада», «Отличник Патриот», «Отличник Пост№1». 

«Отличник юнармеец», грамоты и дипломы призеров военно-патриотических 

мероприятий в личном и командном зачёте. Навыки, полученные в ходе практических 

занятий и их результаты, заносятся в Тетрадь юнармейца Книжку юнармейца. 

темы исследовательских работ на уроках выполняются как домашнее задания, 

оцениваются руководителем. 

результаты личностного роста, коммуникативных навыков, умений проявлять 

инициативу и свою роль в команде выявляет руководитель с помощью методик 

диагностики личностных результатов, результаты фиксируются в карточке 

юнармейца 2 раза в год, в начале года (октябрь) и в конце учебного периода (апрель). 

Личное отношение по темам гражданского долга, исполнением своих прав и 

обязанностей в обществе среди сверстников, роли ученика, роли члена семьи, роли 

гражданина города и своей страны выявляется с помощью анкетирования и опроса, в 

ходе дискуссий, наблюдений за поступками, умению выходить из конфликтных 

ситуаций. 

В процессе обучения каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность 

проявить свою инициативу, выполнить  ответственные поручения, стать 

участником индивидуального или командного тренинга, руководителем проектной 

команды, уметь выполнять функции командира отделения, понимать ответственность 
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перед командой за общий результат, уметь поддерживать товарищей. Результатом 

таких возможностей должно стать повышение авторитета учащегося среди 

сверстников, его роли в коллективе, которая определяется с помощью методики 

социометрии.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

смотр – конкурс Песни и строя, смотр – конкурс показательных выступлений, 

портфолио достижений, награды за отличные успехи и достижения, соревнования 

по стрельбе, соревнования по ОФП в командном 

зачёте, участие команды юнармейцев в соревнованиях районного и городского 

уровня. Избрание в актив юнармейцев, сформированных в отряд юнармейцев школы 

«РеКРУТЫ». Ведётся учет результатов достижений учащегося вне занятий, 

активность в общественной жизни школы и города, спортивные и творческие 

достижения, учебные результаты, поддерживается обратная связь с родителями и 

классными руководителями. На основании этого составляются рекомендации для 

поступления в высшие учебные заведения, профориентация, рекомендательные 

письма в военкомат, о направлении учащегося в ряды ВС РФ по желанию юнармейца. 

Руководителем отряда и руководством школы пишется ходатайство на лучших 

юнармейцев для участия в краевых мероприятиях «Лучший 

юнармеец. По окончанию курса учащемуся выдается диплом о прохождении курса с 

выставлением зачётных оценок по основным модулям программы с подписью 

начальника штаба РО ЮНАРМИИ по Красноярскому краю, родителям выдаётся 

Благодарственное письмо. За высокие достижения по сдаче нормативов ГТО и 

Движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при поступлении в высшие учебные заведения 

начисляются дополнительные проходные баллы. 

По итогам изучения программы учащиеся должны: Знать: 

даты воинской славы России, фамилии великих полководцев и флотоводцев России; 

героическую историю Городов-героев, статуты основных орденов и медалей ВОВ; 

символы государства, родного края и города (гимн,герб,флаг), Движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

состав ВС РФ, звания и знаки различия ВСРФ, Устав Движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

основы и принципы оказания первой доврачебной помощи до прибытия скорой 

помощи; 

основы стрельбы из пневматического оружия и виды стрелкового оружия; 

основы пешего туризма и физической подготовки, нормы ГТО. 

символы и знаки различия ВС РФ, основные положения строевого устава и устава 

караульной службы; 

ритуалы воинской славы, церемоний почетной караульной службы; 

основы и принципы оказания первой доврачебной помощи в ЧС; 

тактико – технические характеристики стрелкового оружия на примере АК – 74М, 

пневматического оружия; 

основы туризма, приемы самостраховки и самообороны. 

Уметь: 

выполнять строевые одиночные упражнения и в составе подразделения; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

стрелять из пневматического оружия, уметь производить неполную сборку-

разборку АК-74; 

ориентироваться на местности по местным признакам; 

останавливать кровотечение, выполнять искусственную вентиляцию 

лёгких и непрямой массаж сердца на тренажёре, накладывать шины и производить 

асептическую повязку на рану, проводить иммобилизацию пострадавшему по 

ситуационным задачам на ассистентах. 
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ориентироваться на местности с помощью компаса и ориентироваться по картам; 

выполнять приёмы самостраховки и самообороны; 

оказывать помощь при ожогах и отморожениях, способы транспортировки 

пострадавших; 

создавать боевые листки. 

Учащиеся могут получить возможность: 

знать общевойсковые Уставы ВСРФ; 

стать участником караульной службы на Посту№1, Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

получить знак ГТО; 

получить основы туристических навыков, навык игорно-штурмовой и медицинской 

подготовки; 

стать членами волонтерского движения и Российского движения 

школьников. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы. 

Программа на каждом году обучения имеет цикличный характер без изменения 

общей тематики разделов, но с изменением глубины изучения по теории и 

увеличении требований по отработке практических навыков с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  

Таким образом, реализуется принцип дифференцированного подхода, единого стиля 

преподавания, преемственность и учёт результатов обучения, возможность работать в 

одной команде и одновременно возможность индивидуального роста. Это позволяет 

проводить занятия как одновременно (24 человека), или разделяя общее количество 

юнармейцев на отделения (12 человек) в зависимости от задач и цели урока, типа 

урока и имеющегося оборудования. 

 

I Раздел. «Подготовка по основам военной службы» 

Темы данного раздела составлены с целью содействовать развитию индивидуальности 

учащихся, формированию физических и нравственных качеств, навыков, 

необходимых для успешной подготовки к прохождению военной службы, военно-

профессиональной ориентации учащихся и формирование у молодёжи 

заинтересованности к военной службе. 

 

Инвариантная часть.  

Занятия проводятся по модулям: строевая, огневая, элементы тактической подготовки,

  медицинская подготовка, ориентирование на местности, изучение Уставов 

вооруженных сил РФ.  

Вариативная часть.  

Участие в военно-патриотических мероприятиях. Посещение памятников героям 

войны, музеев и военных частей силовых ведомств,  патриотических выставок. 

Проведение тематических вечеров: встречи с военнослужащими, офицерами и 

участниками войн. 

 

Модуль «Строевая подготовка»  

Строевые приемы и движение без оружия. Общие положения о выполнении строевых 

приемов. Общие положения Главы 1. Строи и управление ими. Статьи 1-24: строй, 

шеренга, фланг, тыл, интервал, дистанция, виды строя, колонна и другие. Строевые 

приёмы и движения без оружия. 

Команды, подаваемые при строевой подготовке. Предварительные и исполнительные 

команды. 
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Тренировки строевых приемов. Строевая стойка, строевой шаг, перестроение, 

повороты на месте и в движении, приветствие, подход и отход от начальника. 

Строевые приемы: строевая стойка, перестроение, повороты на месте и в движении, 

строевой шаг, воинское приветствие, подход к начальнику и отход от него. Раппорт. 

Воинские торжественные ритуалы. 

 

Модуль. «Огневая подготовка» 

История создания стрелкового оружия. 

Устройство и назначение автомата Калашникова АК-74М. Назначение, устройство 

пневматического оружия. Принцип действия. 

Хранение и техника безопасности при обращении с оружием.  

Техника стрельбы из пневматического оружия. 

Основные упражнения по стрельбе из пистолета, винтовкиМ-512 (электронный 

тир). 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и спортивной винтовки ТОЗ 

(тир ДОСААФ). 

Стрелковое  боевое оружие, применяемое в Вооруженных Силах РФ. Боевые 

свойства (ТТХ). 

Общие сведения о баллистике. Техника стрельбы из пневматической винтовки: 

Изготовка к стрельбе: со стола с опорой локтями на стол, с колена, лежа, тоя; 

Дыхание во время стрельбы; 

Правила заряжания и разряжения оружия; 

Дисциплина во время стрельбы (инструктаж по ТБ); 

Правила прицеливания. 

Основные упражнения по стрельбе: 

стрельба из пневматической винтовки по круглой мишени Ø 80 мм (40мм), сидя за 

столом с опорой локтями на стол с упором и без упора; 

стрельба лежа с упором локтями на землю по круглой мишени; 

 

Модуль. «Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации»  

История создания в России воинских уставов. Виды уставов их 

назначение. 

Военная форма одежды и знаки различия.  

Воинские звания.  

Ритуал приведения военнослужащих к военной присяге, клятва 

юнармейца. 

Военная присяга–клятва воина на верность Родине-России.  

Ритуал приведения военнослужащих к военной присяге. Военная присяга–клятва 

воина на верность Родине-России. 

Система военного образования РФ. Виды военных образовательных 

учреждений: суворовские, нахимовские училища, кадетские 

корпуса, офицерские классы. Их значение, порядок поступления 

 

Модуль. «Топография и ориентирование»  

Определение сторон горизонта по местным предметам и ориентирование по местным 

признакам; 

Ориентирование без карты. 

Практические занятия по определению сторон горизонта по компасу, механическим 

часам, по времени. 

Азимут. Движение по азимуту. 

Топографические карты и уставные обозначения на картах, масштаб карт; 

Ориентирование по топографическим картам, схемам, планам- легендам; 
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Соревнования: 

Ориентирование по карте, поиск контрольных пунктов на местности. 

 

Модуль «Действия в экстремальных и чрезвычайных ситуациях»  

Как обезопасить себя: 

От грабежа, разбоя, уличных краж; 

При угрозе насилия, нападения; 

Защита от мошенничества (кибермошенничества); 

Алгоритм вызова скорой помощи, порядок осмотра пострадавшего, оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при: травмах в ДТП, поражении электрическим 

током, вывихах, ушибах, переломах, остановке кровотечения (повязки, наложение 

жгута), иммобилизация и транспортировка пострадавших, при остановке дыхания и 

сердца, асфиксии (удушении), травматическом шоке. 

Получат возможность изучить алгоритмы оказания первой доврачебной помощи при 

черепно-мозговой травме, острых заболеваниях. 

Как вести себя в толпе, в криминогенных ситуациях. 

«Терроризм - угроза ХХ века». Действия при захвате в заложники, при угрозе взрыва. 

Безопасность в быту: безопасность при пользовании газовым и 

электрооборудованием, пожароопасным оборудованием. 

Алгоритм оказания первой доврачебной медицинской помощи при: отравлении, 

спасении утопающего, переохлаждении (обморожении), тепловом ударе 

(гипотермии), ожогах (термических, химических). 

Получат возможность изучить алгоритмы оказания первой доврачебной помощи при 

ранениях в условиях автономного существования, повреждениях позвоночника, 

ранениях груди, живота, скелетной травме, длительном сдавливании. 

 

II Раздел. «Военно-спортивная подготовка».  

Физическая подготовка к военной службе. 

Занятия направлены на проблему подготовки будущих защитников Отечества и 

заключаются в формировании их готовности к службе в Вооруженных Силах. 

Содержание готовности будущего воина к службе в армии в первую очередь включает 

физическую подготовку юношей. 

Показателями готовности будет служить сдача норм ГТО или приближенных к ним 

показателям, в зависимости от индивидуальных 

особенностей воспитанников. К юнармейцам также будет предъявлено требование: 

заниматься прикладными видами спорта, в зависимости от группы здоровья. 

Формирование у учащихся готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

воспитание здорового образа жизни. 

 

Модуль «Общая физическая подготовка»  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для рук, мышц шеи. Упражнения со скакалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. Подвижные игры, эстафеты. Гимнастические упражнения. 

Лыжный спорт. Спортивные игры: баскетбол, футбол. 

Упражнения для развития выносливости и быстроты, силы. 

Бег на 60,100м. 

Подтягивание на перекладине. 

Обучение приёмам самостраховки, приёмам самообороны. 

Знакомство с комплексом упражнений ГТО. 

Общие упражнения на развитие различных физических качеств (вариативная часть в 

качестве подготовки к военно – спортивным мероприятиям): 

Упражнения на развитие быстроты, бег на100м; 
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Упражнение на развитие выносливости бег на400 м,600м,1000м, бег по пересеченной 

местности; 

Упражнения на развитие ловкости и координации движений: (метание спортивной 

гранаты на дальность); 

Прыжки с места и с разбега. 

Общеразвивающие упражнения:  

Упражнения комплекса спортивных упражнений; 

Упражнения на перекладине, подтягивание; 

сгибание-разгибание ног в положении «вис на перекладине». 

Отработка приёмов самостраховки и самообороны. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Модуль «Военно-спортивные игры» (вариативная часть).  

Смотр-конкурс Песни и строя. 

Военно-спортивная игра «Защитник Отечества». 

Поэтапное выполнение маршрута на пересеченной местности, которое включает в 

себя следующие этапы: командный Пейнтбол, Помощь пострадавшему в зоне ЧС, 

Пожарный, Метание гранаты, Переправа, Минное поле, Строевая, Рукопашный бой, 

Сборка/разборка АК -74, Стрельба, Интеллектуальный. 

Военно-спортивная игра «Победа» состоит из следующих этапов: 

«Готов к строевой!», «Ратные страницы истории», «Медицинская подготовка», 

физическая подготовка (подтягивание на перекладине, рукопашный бой), огневая 

подготовка (стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка-сборка макета 

автомата АК –74 М), творческий конкурс. 

 

Модуль «Туристическая подготовка» (вариативная часть) 

Техника пешеходного туризма без специального туристического снаряжения: 

передвижение и преодоление препятствий: скорость, дистанция, преодоление 

подъемов, склонов, спусков, переправа через преграды и движение по пересеченной 

местности (поход в заповедник «Столбы»); 

определение расстояния и высоты объекта на местности, на карте. Понятие 

топографии; 

ориентирование по местным признакам, по компасу; 

практические занятия: разведение костра с соблюдением мер пожарной безопасности, 

знакомство с видами костров и их назначением, установка палатки, снаряжение 

рюкзака в поход, вязание туристических узлов; 

Техника пешеходного туризма со специальным туристическим снаряжением: 

ориентирование  с использованием компаса и топографических карт практические 

занятия:  

разведение костра с соблюдением мер пожарной безопасности, знакомство с видами 

костров и их назначением, установка палатки, подъем, спуск по склону с 

использованием веревки спортивным способом, преодоление рва по бревну, вязание 

туристических узлов. 

преодоление препятствий по навесной переправе, по параллельным веревкам, по 

«бабочке» (посещение центра МВСЦ «Патриот»); 

подъем и спуск по склону по перилам на схватывающем узле. 

 

III Раздел. «Интеллектуальное развитие в игровой деятельности» 

Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра является 

ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития детей и 

одним из основных средств их воспитания и обучения. 

Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционно- воспитательные 



14
3 

 

и образовательные задачи: 

Развитие познавательной деятельности ребёнка; 

Развитие эмоционально-волевой сферы; 

Обогащение представлений об окружающем мире; 

Формирование коммуникативных навыков; 

Формирование культурного поведения; 

Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций. 

(вариативная часть) 

Медиа-виктрина «Я - патриот!». 

Командная игра «Я, патриот!» проводится на знание истории ратных страниц 

Отечества, Великой Отечественной войны, памятных событий из истории родного 

края. Представляет собой интерактивную медиа-викторину из 20 вопросов, разных 

уровней сложности, составленных по определенным правилам и требующие точных 

знаний. 

Рекомендуются участие юнармейцев в различных интеллектуальных играх, 

проводимых на различных мероприятиях в городе и организациями: музеями, 

библиотеками, центрами досуга и творчества, дистанционные олимпиады, творческие 

интернет - конкурсы. 

Интеллектуальный тренинг. 

Проводится с целью научить юнармейцев разгадывать различные интеллектуальные 

задачи, шарады, кроссворды, логические головоломки, ребусы, учить работать в 

команде, использовать коллективное мышление. 

 

IV Раздел. «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

Для реализации духовно-нравственного направления в программу включены занятия 

по обучению учащихся исследовательскому методу обучения. Юнармейцы 

самостоятельно изучают, исследуют и защищают темы исследований «Память 

поколений–дни воинской славы России», 

«Великие полководцы российской армии», «Подвиг народа в истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Родной край, его природные особенности, 

история, земляки – известные люди» и др. 

Главным для юнармейца становится уважение к символике государства, с честью 

ношение формы и отличительного знака, следование клятве юнармейскому 

Движению. 

Организация встреч с участниками боевых действий, экспертами в вопросах военно-

патриотического воспитания, посещение патриотических выставок 

«Крайпатриотфест» и «Антитеррор», экскурсия в музей «Мемориал Победы» 

являются инструментом мотивации и средством военно - патриотического 

воспитания, местом общения и удовлетворения интересов учащихся, предоставляют 

возможность проявить себя и позиционировать как часть всероссийского 

патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

Модуль «Исследовательская деятельность» (вариативная часть). 

На первом занятии важно научить юнармейцев методу исследования и способам 

поиска информации. Показать и научить оформлять исследовательскую работу, 

рассказать о способах защиты своего исследования перед аудиторией. 

На втором занятии распределяются темы исследовательских работ 

«Память поколений – дни воинской славы России»: 

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России: 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 
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21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

2февраля-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год); 

(вред. Федерального закона от 01.12.2014 №413-ФЗ) (см. текст в предыдущей 

редакции) 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год); 

4 ноября – День народного единства. 

Темы исследований изучаются в календарном порядке. 

Великие полководцы, маршалы Победы, конструкторы – оружейники, выдающиеся 

спортсмены Красноярского края – темы для уроков - исследований. 

После завершения исследования юнармейцы защищают свою тему и представляют 

свой проект защиты в виде тематического плаката, боевого листка, презентации, 

видеоролика на выбор. 

2 год обучения 

Темы исследований повторяются из 1 года обучения или учащиеся выбирают темы 

сами из области таких предметов как история, обществознание, ОБЖ, физическая 

культура и краеведение. Участвуют в научно–практических конференциях и проектах 

исследовательского характера, например «Летопись Победы», «Герой моего 

времени», «Памяти Героев» и др. 

 

2 Модуль. «Краеведение» (вариативная часть)  

Родной край. Его природные особенности, история, известные люди. 

Административное деление края. Промышленность. Памятники истории и культуры. 

Экскурсия в краеведческий музей (вариативная часть). 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171592/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 Модуль. Огневая подготовка 4 4  

2.1. История создания русского 

стрелкового оружия. Назначение, 

устройство пневматического оружия. 

Общие сведения о баллистике. 

 

1 
 

1 

 

Темы модуля Кол-во часов ЦОР, ЭОР 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

Раздел: I. Подготовка по основам военной службы  

1 Модуль. Строевая 

подготовка 

9 7 16  

1.1. Символы государства 

и движения «Юнармия». 

Исполнение гимна РФ и 

Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

2  2  

1.2. Основные понятия 

Строевого устава РФ. Общие 

положения Главы 1. Статьи 1-

24. 

Тренажная карта «Строевая 

стойка». 

1 1 2  

1.3. Строевая стойка. Биография 

А.В. Суворова. Тренажные 

карты «Головные уборы снять 

(надеть)», 

«Повороты на месте. 

Перестроение».  

1 1 2  

1.3. Строевые приемы и 

движения, перестроение. 

Тренажные карты «Строевой 

шаг», «Изменение скорости». 

1 1 2  

1.5.Повороты на месте, в 

движении. Тренажная Карта 

«Повороты на месте и в 

движении». 

1 1 2  

1.6.Воинское приветствие. 

Выход из строя. Движение 

Строевым шагом. Тренажная 

карта «Приветствие на месте и в 

движении». 

1 1 2  

1.7. Подход к начальнику и 

отход от него. Движение 

строевым шагом. Тренажная 

карта «Подход (отход) к (от) 

начальнику». 

1 1 2  

1.8.Тест №1по теме «Строевая 

подготовка». Смотр 

Песни и строя. 

1 1 2  
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Тренажная карты 

«Строевая стойка и шаг с оружием», 

«Положить оружие». 

2.2. М.Т. Калашников (биография). 

Изготовка к стрельбе. Техника 

стрельбы из пневматической винтовки. 

Основные упражнения по стрельбе 

(электронный тир). Тренажные карты 

«Ремень 

Отпустить (подтянуть)», «На грудь», 

«За спину». 

 

1 
 

1 

 

2.3.ТТХАК–74М. Соревнования по 

стрельбе (тир 

ДОСААФ). Тренажная карта «К бою 

на месте». 

1 1  

2.4 Тест №2 по теме «Огневая 

подготовка». 

Тренировка по неполной разборке-

сборке макета 

Автомата АК-74М. Тренажная карта 

«Переползания». 

1 1  

3 Модуль. Уставы Вооруженных 

Сил 

6 6  

3.1. История создания Уставов в 

Российских Вооруженных Силах. 

Виды и назначение уставов. 

Тренировка по неполной разборке - 

сборке макета 

автоматаАК-74М. Выполнение 

комплекса специальных упражнений. 

 

1 
 

1 

 

3.2. Устав Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». Тренировка по 

неполной разборке-сборке макета 

автомата АК-74М. Стрельба из 

пневматической 

Винтовки (из положения сидя). 

 

1 
 

1 

 

3.3. Военная форма и знаки различия. 

Тренировка по неполной разборке-

сборке макета автомата АК- 74М. 

Стрельба из пневматической винтовки 

(из Положения стоя). 

 

1 
 

1 

 

3.4. Знаки различий. Погоны и звания. 

Тренировка по неполной разборке-

сборке макета автомата АК-74М. 

Стрельба из пневматической винтовки 

(из положения лёжа). 

 

1 
 

1 

 

3.5. Структура ВСРФ. Зачёт по 

неполной разборке– 

Сборке макета автомата АК-74М. 

1 1  
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3.6. Ритуал приведения к военной 

присяге. Соревнования по стрельбе из 

пневматической 

Винтовки (Мишень №8). 

1 1  

4.Топография и ориентирование 3 3  

4.1. Ориентирование без карты. 

Установка палатки. 

Укладка рюкзака. 

1 1  

4.2. Ориентирование п окомпасу и 

топографическим 

1 1  

картам. Определение азимута. 

Ориентирование по 

карте. 

   

4.3. Виды костров и сигналы бедствия. 

Туристические 

узлы. 

1 1  

5. Действия в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

6 4  

5.1. Как обезопасить себя в 

криминогенных ситуациях. Интернет–

безопасность. Защита персональных 

данных. Защита при угрозе 

террористического характера и 

массовых беспорядках. 

 

2 
 

- 

 

Первая помощь пострадавшим 

(доврачебная помощь). 

Алгоритм первой помощи 

пострадавшим. Осмотр 

пострадавшего. Транспортные 

положения. Способы транспортировки 

пострадавших (1 год). Наложение шин 

(2 год). 

Алгоритм первой помощи при 

электротравме, удушении (1год), 

утоплении, асфиксии (2 год). Способы 

защиты от АХОВ. Противогаз. 

Универсальная петля (1 год). Способы 

спасения утопающего. ОЗК. Метод 

Геймлиха (2 год). 

Алгоритм искусственной вентиляции 

лёгких и сердечно-лёгочной 

реанимации(1 год), 

Алгоритм первой помощи при 

Травматическом шоке (2год). 

Тренажер СЛР Максим – II – 

отработка комплекса реанимационных 

действий 2-3чел (1год), 1 

Чел (2год). 

Алгоритм остановки кровотечений. 

Правила наложения жгута. Первая 

помощь при ожогах. Наложение 

асептической повязки, остановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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артериального кровотечения с 

помощью жгута и подручных средств 

(1 год). Основные виды повязок на 

конечности, голову, туловище (2год). 

Раздел II. Военно-спортивная подготовка 

1. Физическая подготовка - 6  

1.1.Общие упражнения, направленные 

на развитие различных физических 

качеств. Упражнения на напряжение и 

расслабление различных групп мышц. 

- 2  

Общеразвивающие упражнения. 

Выполнение 

Упражнений в комплексе. 

   

1.2. Приёмы самостраховки. - 2  

1.3. Приёмы самообороны. Нормы 

ГТО. Выполнение приемов 

самообороны от захватов спереди, 

сзади, ударов сверху, снизу, сбоку, 

уход от прямых ударов (1 год). 

Выполнение приёмов самообороны от 

захватов и нападения с оружием(2год). 

 

- 
 

2 

 

2.Военно-спортивные игры 

(вариативная часть) 

- (10)  

2.1. Квест – эстафета «Тропа 

юнармейца» 11-14 лет. Военно-

спортивная игра «Защитник 

Отечества».14-18лет. 

- 3  

2.2. Спортивные соревнования по 

играм с мячом. 11- 

14 лет. Военно-спортивная игра 

«Победа». 14-18 лет. 

- 5  

2.3. Смотр-конкурс Песнии строя. - 2  

3. Туристическая подготовка - 2  

3.1. Техника пешеходного туризма без 

снаряжения. Переправа. Вязание 

узлов. Поход в заповедник 

«Столбы». 

- 1  

3.2. Техника пешеходного туризма со 

специальным снаряжением. Горная 

подготовка.  Скалодром МВСЦ 

«Патриот». 

- 1  

Раздел III. Интеллектуальное развитие в игровой деятельности (вариативная 

часть) 

1.Интеллектуальные игры - (4)  

КиноQuiz 

Медиа - викторина «Я - патриот!». 

 2  

Индивидуальный интеллектуальный 

тренинг. 

 2  
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Командный интеллектуальный 

тренинг. 

Раздел IV. Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 2(9) (6)  

1. Введение в исследовательскую 

деятельность. Правила оформления 

сообщения, реферата, 

исследовательской работы. 

2   

2. Память поколений–дни воинской 

славы России. 

9 -  

3. Экскурсия в музей Мемориал 

Победы. Выставки 

«Антитеррор» (вариативная часть). 

- 5  

4. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной 

войны, локальных войн, 

специалистами в области 

патриотического воспитания. 

- 1  

Символы Победы. Краеведение 6 (5)  

1. Города–герои. Ордена и медали. 

Родной край, его природные 

особенности, история, земляки –

известные люди. Защита 

исследовательской работы. 

3 -  

2. Великие полководцы России. 

Маршалы Победы. Памятники 

культуры и истории. Оформление 

Боевого листка. 

3 -  

Итого: 102 

 

 

 

2.3.15. Рабочая программа туристического кружка «Азимут» 

Цель программы. 

Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементами спортивного ориентирования на местности. Создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого 

развития и профессионального самоопределения личности. 

 

Задачи. 

Расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе и физической 

подготовки; 

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; 

Содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

Формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 



15
0 

 

Гуманное отношение к окружающему миру; 

Умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости. 

Физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями); 

Выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных разрядов по 

туризму и ориентированию, 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 5-го по 11-й классы. Можно начинать заниматься с любого возраста 

предложенных классов. Зачисляются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний 

 

Принципы обучения 

Связь физической культуры с жизнью. 

Всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Оздоровительная направленность физического воспитания. 

Постепенность наращивания развивающих тренирующих воздействий. 

Цикличность построения занятий. 

Возрастная адекватность направлений физического воспитания 

Методы работы. 

 

Поисково - исследовательский метод (самостоятельная работа кружковцев с 

выполнением различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления 

проекта, реферата, отчета о проделанной работе в походах и на экскурсиях) 

Метод самореализации, самоуправления через различные творческие задания, участие 

в соревнованиях, походах, туристических слётах и экскурсиях 

Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и качество 

усвоения комплексной программы, роста динамики спортивных показателей 

Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

 

Формы работы. 

 

Проведение соревнований по спортивному ориентированию. 

Участие в туристических слётах. 

Участие в военно-спортивных играх. 

Проведение конференций, викторин, спортивных эстафет по охране природы 

 

Личностные результаты: 

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
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уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать цель выполняемых действий. 

Проговаривать и осуществлять последовательность действий. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств 

 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы. 

Умения самостоятельно определять цели своего обучения. 

Ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности. развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Анализировать полученную информацию. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие 

решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе занятий 

физической культурой. 

 

Предметные результаты: 

 

Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

 

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, нравственно 

мыслящих и образованных патриотов страны. 

В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую специализацию 

и, используяширокийкомплексполученныхзнанийинавыков,продолжитьсвоёразвитиев 

специальных образовательных учреждениях по определённому профилю. 

По завершении обучения кружковцы должны знать: 

Порядок организации и правила поведения в походах и на  соревнованиях; 
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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; 

Организовывать 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 так же местным признакам и 

участвовать в туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию 

и походах; 

Оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

Организовывать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт; 

Оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

 

Этапы и сроки реализации. 

 

Подготовительно-организационный - сентябрь. 

Основной (теоретический и практический) - сентябрь-май. 

Заключительный (итоговый туристический слёт, летние походы, жизнь в палаточных 

лагерях) - июнь, июль. 

 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание программы. 

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. 
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Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Перечень наиболее часто 

применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, 

вес. 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 

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,  ремнабора во 

время похода. Особенности снаряжения для зимнего похода. 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 
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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. Способы 

обеззараживания воды. 

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 

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. Как пользоваться русской 

печью, дровяной плитой. Основные правила соревнований по навыкам походного 

туристского быта. 

 

  6. План и  карта. 

Виды и свойства 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. 
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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». Виды ориентирования на туристских соревнованиях: 

открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, 

ориентирование по легенде. 

 

 7. Определение расстояний простейшими способами. 

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.) 

Ориентир по аэрофотоснимкам. 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. Использование данных современных космических 

технологий при ориентировании на местности. 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. 

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 Хабарского района. Село Хабары и его окрестности. Наиболее интересные 

места для проведения походов и экскурсий. Географические особенности Хабарского 

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  Хабарского района. История заселения и освоения территории. Культурное 

наследие в виде памятников истории, архитектуры и зодчества. Охрана природы. 

Сохранение природного единства в зонах отдыха и туризма. 

   

   9. Физическая и техническая 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. 
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  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. Подбор картографического материала. 

 

Тематическое планирование кружка «АЗИМУТ» 
 

№ Тема  

занятия 

Кол-во час ЦОР, ЭОР 

1 Организация и комплектование группы. 

Инструктаж по ТБ. 

1  

2 Введение в образовательную программу.

  

1  

3 История туризма и спортивного 

ориентирования как вида спорта. 

1  

4 Организация похода. 3  

5 Питание в походе. Составление рациона 3  

6 Упаковка и хранение продуктов. 

Приготовление пищи 

3  

7 Снаряжение. Личное снаряжение. 3  

8 Групповое снаряжение. 3  

9 Первая медицинская помощь. 3  

10 Заболевания. 2  

11 Ожоги и обморожения. Помощь 

утопающему. 

3  

12 Устройство бивака. 3  

13 Работа с палаткой 3  

14 Туристические узлы 3  

15 Свёртывание лагеря. 3  

16 Костёр, его виды 3  

17 Разведение и поддержание костра. 3  

18 Костровое хозяйство. Меры 

предосторожности. 

3  

19 Топографические карты. 3  

20 Спортивные карты. 3  

21 Компас. Строение и работа с ним. 3  

22 Приёмы ориентирования карты по компасу 3  

23 Определение расстояний и работа с 

компасом 

3  

24 Ориентирование. Первый способ 

ориентирования 

3  

25 Ориентирование. Второй способ 

ориентирования 

3  

26 Сопоставление двух способов 

ориентирования. 

3  

27 Азимут истинный и азимут магнитный. 3  

28 Краеведение. История Хабарского района, 

её культурное наследие 

3  
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29 Хабарский район и его окрестности. 3  

30 Выполнение краеведческих заданий 2  

31 Условные знаки 3  

32 Условные знаки спортивных карт. 3  

33 Изготовление условных знаков. 3  

34 Сигналы бедствия. 3  

35 Закрепление навыка чтения условных 

знаков 

3  

36 Рельеф местности. 3  

37 Географические особенности Хабарского 

района 

2  

 Итого: 102   

2.3.16. Рабочая программа секции «Волейбол» 

Цель занятий:  
             -формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической 

культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы; 

- пропаганда ЗОЖ; 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол;  

-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

           - формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение 

             необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и 

успешности выступления на районных соревнованиях. 

Возраст занимающихся:12 – 14 лет 

Задача занятий: 
-выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 

-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол;   

-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу;        

            -развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, 

быстроту движений, скоростно-силовые качества, выносливость; 

           - воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю, 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент своифизические и 

духовные силы; 

            -воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность,       

             настойчивость; 

           - учить детей проявлять свои волевые усилия, чтобы побороть неуверенность в    

себе, а иногда и боязнь. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи обучения учащихся в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при форми-

ровании данной программы были следующие:  

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию 

последующего, более сложного материала. Систематически проводимые формы 

организации познавательной деятельности в сочетании со здоровьесберегающими 

мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать оздоровительно-

воспитательный режим. 

 Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 
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Характер элементов деятельности может проявляться в изменении упражнений и 

условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах 

заданий. 

 Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих 

условий всестороннего образования ребёнка. 

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей 

обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, 

педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его 

развитие. С учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его 

двигательных способностей и состояния здоровья, намечают пути 

совершенствования умений и навыков. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

 Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики 

оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихсяявляется 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития 

функциональных возможностей организма в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий. 

 Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

 Принцип активности предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личностисодействует 

развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности 

ребёнка. 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

 Принцип формирования ответственностиу учащихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В процессе овладения физической культурой происходит формирование 

общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре 

познавательной деятельности это простейшие наблюдения за собственным 

физическим развитием и физической подготовленностью, умения принимать 

творческие решения в процессе игр или соревнований. В речевой деятельности это 

умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять 

правила игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения физических 

упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются 

организационные умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, 

установлением последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом 

индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. 

Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе 

проведения игр и спортивных соревнований.  

Применяемые технологии: 
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-здоровьесберегающие; 

-игровые; 

-личностно -  ориентированные. 

Планируемые результаты освоения 

программы. 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с 

учетом возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений 

по нагрузке). 

Учащиеся должны знать: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

- об обучении движениям; 

- о терминологии разучиваемых упражнений; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике осанки и поддержания достойного внешнего 

вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения; 

уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

-организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физкультурой. 

демонстрировать свои скоростные, силовые способности соответственно возрастным 

нормативам 

Личностные результаты:  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты:  

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления;  

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения;  

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения;  
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• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;  

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.   

Обучающиеся должны владеть компетенциями: 

 познавательной; 

 коммуникативной; 

 регулятивной; 

 личностной. 

 

Программа 

 

Теоретические занятия 

     Физическая культура и спорт в России.  Массовый народный характер спорта в 

стране. Задачи развития массовой физической культуры. 

     Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы 

пищеварения и обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ 

организма занимающихся волейболом. 

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 

закаливания организма. Меры личной, общественной и санитарно-гигиенической 

профилактики, общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

      Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о 

методике судейства. 

     Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств общей и 

специальной физической подготовки. Специальная физическая подготовка в 

различные возрастные периоды. 

     Основы техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических 

приёмов (на основе программы для данного года). Анализ тактических действий в 

нападении и защите (на основе программы для данного года). 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка 

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  

-совершенствование навыков естественных видов движений;  

Гимнастические упражнения.  

 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

 -Упражнения для туловища и шеи. 

 -Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 

 - Бег. 

 - Прыжки. 

 - Метания. 

Спортивные игры. 

Подвижные игры: 

Ходьба на лыжах и катание на коньках. 
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Специальная физическая подготовка 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

Подвижные игры. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач 

мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Практические занятия по технике нападения 

Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. Установка 

игрокам перед соревнованиями. Разбор проведённых игр. Характеристика команды 

противника. Тактический план игры. 

Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной 

физической и технической подготовленности. 

Экскурсии, походы, посещения соревнований. Экскурсии в музеи, на выставки. 

Туристические походы. Посещение соревнований по волейболу и другим видам 

спорта. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

теория практика  

1. Теория в 

процессе 

занятия 

  

2. Практика:    

 Перемещения  и 

стойки 
   

 Передача и прием мяча 

сверху двумя руками 
   

 Приём и передача мяча 

снизу 

 

   

 Нападающие удары    

 Подача мяча    

 Блокирование    

 Индивидуальные 

действия 

 

   

 Групповые действия    

 Командные действия    

3. Контрольные 

испытания 
   

4. Подвижные, учебные и  

контрольные игры 
   

5. Практика  судейства    

 

2.3.17. Рабочая программа секции «Баскетбол» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

ПЛАН-СХЕМА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 
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 Одним из важнейших вопросов построения учебно-тренировочного процесса 

является распределение программного материала по годам обучения, этапам и 

недельным микроциклам - основным структурным блокам планирования. 

Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. В программе даны 

примерные планы-графики подготовки на каждый учебный год. Каждый цикл 

завершается соревнованиями, в том числе и в период каникул, а подготовка к этим 

соревнованиям планируется в три этапа. 

В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается направленность 

занятий в микроциклах, которые в соответствии с этапами и содержанием средств 

подготовки условно названы общеподготовительными, специально 

подготовительными, предсоревновательными и соревновательными. 

В общеподготовительных микроциклах преобладают обучение новому материалу и 

физическая подготовка. В специально-подготовительных - увеличивается объем 

упражнений технико-тактического совершенствования и игровой направленности, в 

предсоревновательных - задачи физической подготовки решаются только 

специализированными баскетбольными средствами. 

  

Тематическое планирование 

 

  Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 2 

2 Общая физическая подготовка 18 

3 Специальная физическая подготовка 18 

4 Техническая подготовка 30 

5 Тактическая подготовка 16 

6 Игровая, соревновательная подготовка 14 

7 Контрольные испытания 10 

 Количество учебных часов в неделю 3 

 ИТОГО ЧАСОВ 108 

 

 “Физические способности и физическая подготовка”. Физические качества. Виды 

силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. Строение и функции 

мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. 

Методика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой 

и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, 

использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие 

о ловкости как комплексной способности к освоению техники движений. Виды 

проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе 

многолетней подготовки. 

“Основы техники игры и техническая подготовка”. Основные сведения о технике 

игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. Средства и методы 

технической подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ техники 

изучаемых приемов игры. Методические приемы и средства обучения технике игры. 

О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие технических 

приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр, 

видеозаписей игр и т.д. 

“Спортивные соревнования”.Спортивные соревнования, их планирование, 

организация и проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации 

вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 

мастерства. Положение о проведении соревнований по баскетболу на первенство 
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России, города, школы. Ознакомление с командным планом соревнований, с 

положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. Судейство 

соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, 

секретарь, хронометрист. Их роль в организации и проведении соревнований. 

  

Общая  физическая подготовка  
  

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по 

строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение 

скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, 

то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из 

исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих 

движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, резиновыми амортизаторами. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на 

гимнастической стенке. Упражнения со гантелями: толчки, выпрыгивания, 

приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей 

догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой 

или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, 

коня. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке, бревне; равновесие при спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-
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тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. 

Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской предметов 

одновременно (двух,трёх баскетбольных, мячей), ловлей и метанием мячей и др. 

Игра в мини-футбол, в теннис настольный, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в 

глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по 

песку. Игры с отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, 

метаниями. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный 

на 500, 800. Кросс на дистанции до 1 км. Дозированный бег по пересеченной 

местности от 10 мин до 30 мин. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, 

прохождение дистанции от 2 до 4 км без учёта времени. Спортивные игры на время: 

баскетбол, мини-футбол). 

  

Техническая подготовка 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки 

на отрезках от 30 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и 

спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по 

зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с 

партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за 

лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, 

челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, 

начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх 

(одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

отрезке от 10 до 20 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без 

подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны 

(одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и 

прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно 

правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), 

носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные 

суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь 

руками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, 

булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация 

броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на скамейке. 

Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, мужского и 

женского баскетбольного набивного мяча весом 1-2 кг) на точность, дальность, 

быстроту.Метание палок (игра в «городки»). Броски мячей через волейбольную сетку, 

через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с места и 

с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. 

Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на 

полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в 

ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с 
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попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно 

появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от 

стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки 

вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и 

без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища). Ведение 

одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с 

одновременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, 

состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной 

интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с 

точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в 

парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и 

обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

1. Прыжок в длину с места 

Из исходного положения стоя стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой 

чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

2. Прыжок с доставанием 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок располагается у 

стены и отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно 

более высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на стене. В 

зачет идет лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести рассчитывается 

по разнице между высотой доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на 

полу на носочках. 

3. Бег 40 с 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой до 

лицевой линии в течение 30 с. По окончании времени фиксируется количество 

пройденных дистанций. 

4. Бег 300 м. 

Тактическая подготовка. 
Хорошо подготовленные игроки, владеющие современной техникой, не всегда могут 

победить противников. Успех в достижении победы определяется умением вести 

борьбу на спортивном поле, правильно используя технику и свои физические 

возможности. Для этого необходима тактическая подготовка, позволяющая 

предвидеть пути борьбы с противником и наиболее эффектное использование средств. 

Тактическая подготовка предусматривает овладение тактикой индивидуальных, 

групповых и командных действий. Командные действия воплощаются в единый план, 

посредством системы игры. В основе её лежит определённый принцип, позволяющий 

организовать усилия всех игроков. Общий план решается групповыми 

взаимодействиями, а в каждом конкретном случае - индивидуальными действиями 

(отдельными игроками). 

Избранная система не лишает игроков творческой активности, а направляет её, 

определяет характер действий в соответствии с общим планом. Успех нападения и 

защиты возможен только в том случае, если команда организует свои действия в 

соответствии с уровнем технической и физической подготовленности. Разнообразная 

тактика современной игры позволяет, при соответствующей подготовке игроков, 

вести борьбу гибко, изменяя её формы и характер. 

Тактическая подготовка юных баскетболистов включает: 

- развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию, ориентироваться в ней и 



16
6 

 

быстро применять любой технический приём или игровое действие; 

- овладение вариантами взаимодействий двух и трёх игроков, характерными для 

тактических систем игры; 

- овладение тактическими комбинациями в определённые моменты игры (начало игры 

с центра). Введение мяча в игру (из-за боковой и лицевой линии). 

- освоение системы игры и типичных для них комбинаций; 

- умение переключаться с одой системы игры на другую систему. 

Тактические действия делятся на командные действия в нападении и в защите. 

Тактика нападения. 
Команда, овладевшая мячом, становится нападающей. Нападение это основная 

функция команды в игре. С помощью атакующих действий команда овладевает 

инициативой и заставляет соперника принять выгодный ей тактический план. Главная 

цель нападающей команды - забросить мяч в кольцо соперников. Чтобы добиться 

этого за 24 сек. необходимо использовать организованные, заранее продуманные и 

хорошо подготовленные тактические ходы, рассчитанные на приближение мяча к 

щиту соперника, создание благоприятных условий для завершающей атаки, на 

непосредственное проведение этой атаки и обеспечение возможности борьбы за 

отскок. Тактика нападения даёт возможность команде в зависимости от конкретного 

соперника и в различные моменты состязания выбирать и использовать наиболее 

целесообразные средства, способы, формы ведения планомерной атаки. 

По своему характеру все действия нападения подразделяют на индивидуальные и 

коллективные. 

Индивидуальные действия подразделяются на действия игрока без мяча и действия 

игрока с мячом. В свою очередь действия игрока без мяча делятся на выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча. А действия игрока с мячом - на 

розыгрыш мяча и атаки корзины. 

В соответствии с классификацией тактики коллективные действия подразделяются на 

групповые и командные. 

Групповые действия включают: 

- взаимодействия двух и взаимодействия трех игроков. 

- Взаимодействия двух игроков - передай мяч и выходи, заслон, наведение, 

пересечение. 

- Взаимодействие трёх игроков - треугольник, тройка, малая восьмёрка, скрестный 

выход, сдвоенный заслон, наведение на двух игроков. 

Командные действия делятся на стремительное и позиционное нападение. 

Стремительное нападение - это система быстрого прорыва и система 

эшелонированного прорыва. 

Позиционное нападение - это система нападения через центрового (1-2-3-х) и система 

нападения без центрового. 

Тактика защиты. 
Тактические действия в защите подразделяются на индивидуальные, групповые и 

командные действия: 

Индивидуальные действия предполагают: 

- своевременное переключение от нападения к защите, 

- противодействия игроку без мяча, стремящемуся получить мяч, а так же игроку с 

мячом и его попыткам передать, вести или бросить мяч в корзину. 

- Борьба заслоном (выход на вершину заслона, проскальзывание, обход). 

- Выбор места и способа единоборства защитника. 

- Ситуации: 1 защитник - 2 нападающих; 1 защитник - 3 нападающих, и т.д. 

Групповые действия это: 

- согласованные действия 2-3-4 игроков команды, в перемещениях по всей площадке 

или на своей стороне, 
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- подстраховка, 

- «ловушки», 

- смена игроков. 

- Ситуации: 2 защитника - 3 нападающих; 3 защитника - 4 нападающих; 4 защитника - 

5 нападающих. 

- Взаимодействие двух игроков (подстраховка, переключение, проскальзывание, 

групповой отбор мяча). 

- Взаимодействие трёх игроков (против тройки, против малой восьмёрки, против 

скрестного выхода, против сдвоенного заслона, против наведения на двух). 

Командные действия делятся на концентрированную и рассредоточенную защиту. 

Концентрированная защита включает: 

- систему личной защиты, 

- систему зонной защиты, 

- систему смешанной защиты. 

Рассредоточенная защита включает: 

- систему личного прессинга, 

- систему зонного прессинга, 

- систему смешанной защиты. 

Особенности организации обучения в группах 
В работе с учащимися (9-10 лет) учитывается ранее полученный опыт, т.е. то, что 

ученики с богатым двигательным опытом способны воспроизвести новое действие 

сразу после показа, те же, у кого опыт не велик, осваивают действия долго, и, как 

правило, по частям. Нужно научить игроков, управлять своими движениями, дозируя 

величину, направление и длительность усилий. 

В разделе общефизической подготовки акцент делается на развитие скоростно-

силовых качеств и сложной координации. 

В освоении технико-тактических действий, предпочтение отдаётся обучению 

индивидуальным и групповым действиям. 

Важно научить воспитанников выделять в двигательном действии закономерности 

решения задач и уверенно решать их в стандартных условиях. На данном этапе 

происходит ознакомление с основными игровыми ролями (защитник, нападающий, 

центровой). 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ    

К концу  учебного года обучающиеся: 

1. Приобретают основы теоретических знаний по всем разделам теоретической 

подготовки. 

2. Осваивают основные средства ОФП. 

3. Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и футбол. 

4. Осваивают основные приёмы игры в баскетбол (перемещения, ведение мяча, 

передачи обманные движения, броски в кольцо различными способами). 

5.  Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками. 

6.  Применяют в игровой ситуации изученные способы  ведения, передач, бросков 

мяча. 

7. Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков). 

8.  Ориентируются при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации. 

9.  Осваивают основы судейской и инструкторской практики. 

10.Участвуют во внутригрупповых и межгрупповых соревнованиях. 

11. Повышается уровень функциональной подготовки. 

Педагогический контроль. 
Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является контроль, 

определяющий эффективность учебной работы   на всём её протяжении. 
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Применяются следующие виды и формы  контроля: 

  - предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования (сентябрь-октябрь) 

 - промежуточный контроль (за уровнем освоения основных умений и навыков) 

проводится один раз в полугодие в форме тестирования (декабрь) 

 - итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме  

выполнения контрольных упражнений (тестирование) по общей физической 

подготовке, уровню освоения навыков баскетбола, а также теоретических знаний. 

Нормативные требования по всем компонентам подготовки  и описание тестов см. в 

приложении к программе (апрель-май).          

  - текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения в течение всего учебного  года. 

 Теоретическая подготовка 

Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела теоретическая 

подготовка осуществляется по средствам использования таких методов как опрос,  

собеседование, творческое задание, 

Формами проведения проверки теоретических знаний являются: зачётные и 

экзаменационные формы. Для каждой возрастной группы педагог разрабатывает 

экзаменационные билеты, включающие вопросы основ теоретических знаний по 

программе « Баскетбол». 

Уровень освоения учащимися теоретических знаний определяется по 5-и бальной 

системе. Проводится в конце учебного года.   

Физическая подготовка. 
Контроль эффективности применяемых средств по общефизической подготовке 

проводятся контрольными упражнениями. Учащиеся выполняют следующие 

контрольные задания: 

1.     бег на короткие дистанции (30,60, 100 м); 

2.     бег на длинные дистанции (800- 1000, 2000  м.); 

3.     сгибание- разгибание рук в упоре лёжа; 

4.     подтягивание на высокой перекладине; 

5.     поднимание туловища за 1 мин. 

Каждый тест оценивается по 5-и уровням  (высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий). Успешным считается результат, соответствующий среднему 

уровню и выше. Продвижение ребёнка в диапазоне уровня также считается 

успешностью.         

Техническая подготовка 
Техническая подготовленность учащимися  проверяется контрольными 

упражнениями и систематическими визуальными наблюдениями за качеством 

выполнения упражнения. 

Формой контроля технической подготовленности баскетбола является педагогическое 

тестирование, которое проводится в середине и конце учебного года. 

Используются следующие тестовые задания: 

промежуточная аттестация (декабрь) 

1.  Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым боком, 

спиной); 

2. Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается  процент попадания; 

3.Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания. 

        итоговая аттестация (май) 

1.Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым боком, 

спиной); 

2. Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается  процент попадания; 
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3. Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания; 

4.Комплексный тест (скоростное ведение.) Оценивается время выполнения и 

количество попаданий.   

Тактическая подготовка 
     Контроль освоения учащимися игровых действий заключается во вынесении 

оценочных суждений по выполнению учащимися действий в  нападении  и  защите с 

учётом выполнения игроками тех или иных  функций. Контроль проводится как на 

учебных занятиях, так и в соревновательной деятельности. Оценочные суждения 

выносятся на основании определений умений и навыков  использования  учащимися 

действий с мячом и без мяча в групповых и командных действиях. Для  

баскетболистов (11-16 лет) главной задачей в этом разделе считается: 

·  научиться правильно выбирать решение ( бросить в кольцо, делать    передачу, 

вести мяч); 

·  правильно занимать место в защите и нападении по отношению к кольцу и 

соперникам (держание игрока в треугольнике, закрытая и открытая стойка в 

зависимости от нахождения мяча на площадке и нападающего игрока; действия 

игроков в быстром прорыве, в  раннем и позиционном нападении); 

·  уметь переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот 

(расположение игроков при борьбе за мяч на своём и чужом щите, блокирование 

игрока, борьба за отскок, выход на мяч, открывание для получения мяча). 

·   уметь взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных 

соотношениях игроков (2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1); 

·   брасывание мяча из-за боковой и лицевой линий (взаимодействие игроков с 

помощью заслона  и выхода на мяч); 

·   уметь взаимодействовать в команде, как в нападении, так и в защите 

(позиционное нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4) 

(защита: личная защита, зонная защита, защита личным и зонным прессингом, 

комбинированная защита); 

·  умение игроков действовать не стандартно, спонтанно, выбирать решение 

·   КПД  игрока в соревновательной деятельности (количество времени проведённого 

на площадке, перехваты мяча, потери, подбора на своём и чужом щите,  количество 

заброшенных мячей, накрывание мяча, результативные передачи).   

Методом контроля является метод наблюдения в результате, которого выносятся 

оценочные суждения по овладению учащимся игровыми действиями (тактическими 

действиями) соответственно возрастной группе и периоду обучения. 

Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые игры, 

соревнования, товарищеские встречи.     

Воспитательная работа. 
Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у 

ребенка способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни 

достойного человека. 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что педагог может проводить ее во 

время учебных занятий и дополнительно в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

На протяжении всей работы педагог формирует у занимающихся прежде всего 

патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса, 
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• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

• наставничество опытных спортсменов. 

      Основные воспитательные мероприятия: 

• торжественный прием вновь поступивших в группу; 

• проводы выпускников; 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

•  подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

• проведение тематических праздников; 

• встречи со знаменитыми спортсменами; 

• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

• тематические диспуты и беседы; 

• трудовые сборы и субботники; 

• оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо 

серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. 

Здесь важно сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным 

приемам и действиям в баскетболе (допинг, неспортивное поведение, 

взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед соревнованиями 

необходимо настраивать игроков не только на достижение победы, но и на 

проявление в поединке морально-волевых качеств. 

Соревнования могут быть средством контроля за успешностью воспитательной 

работы. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во время 

игр, тренер может сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств.  

Материально – техническое обеспечение: 
Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD- записи 

спортивных праздников НБА (Запад- Восток), новейшие методические разработки в 

области баскетбола. 

Материально техническое обеспечение: спортивный зал, спортивная площадка с 

баскетбольным оборудованием: 

  

- баскетбольные щиты с кольцами - 6 шт; 

- баскетбольные мячи                             - 20 шт; 

- стойки баскетбольные                  - 10 шт; 

- скакалки                                                 - 20 шт; 

- мяч футбольный                                    - 1 шт; 

- мяч волейбольный                                - 2 шт; 

- жгуты, экспандеры                                - по 4 шт.      

  

 Тематическое планирование 

«Баскетбол»  

№,

да

та 

Раздел программы Количество 

часов 

ЦОР, ЭОР 

1 Техника безопасности. 

Техника передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

1  

2 Проверка уровня физической 

подготовленности. 

1  

3 Проверка уровня физической 1  
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подготовленности. 

4 Бег, ОРУ. Техника 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Круговая 

тренировка. 

1  

5 Развитие скоростно – силовых 

способностей. Обучение 

ловли и передач мяча. Игра: 

«Мяч капитану» 

1  

6 Базовые упражнения с мячом. 

Обучение ведению мяча. 

Игра: «Космонавты» 

1  

7 Передвижения в различных 

стойках .Овладение техникой 

бросков мяча. 

1  

8 Передвижения в различных 

стойках .Обучение ловли и 

передач мяча на месте и в 

движении. 

1  

9 Передвижения в различных 

стойках .Обучение ловли и 

передач мяча на месте и в 

движении. Игра : «Гонка 

мячей». 

1  

10 Развитие скоростно – силовых 

способностей. Техника 

бросков мяча.Игра: «Мяч 

капитану» 

1  

11 Ведение мяча на месте и в 

движении 

1  

12 Ведение мяча на месте и в 

движении 

1  

13 Развитие силовых 

способностей. Игра : 

«Вышибалы» 

1  

14 Развитие выносливости. 

Овладение техникой бросков 

мяча. 

1  

15.   Ведение мяча на месте и в 

движении. Игра: «Пионербл» 

1  

15.   Ведение мяча на месте и в 

движении.Передачи мяча на 

месте и в движении. Игра: 

«Мяч капитану» 

1  

15.   Упражнения для развития 

быстроты движения 

баскетболиста 

1  

15.   Упражнения для развития 

ловкости .Игра: «Мяч 

капитану» 

1  
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15.   Упражнения для развития 

ловкости. Упражнения для 

развития специальной 

выносливости. 

1  

15.   Ловля и передача мяча 

разными способами,Игра 

1  

15.   Упражнения для развития 

скоростно-силовых 

качеств.Игра. 

1  

15.   Ведение мяча. 

Индивидуальная работа с 

мячом. Игра "Саки с ведением 

мяча" 

1  

15.   Броски мяча (различные 

способы). Овладение 

техникой бросков мяча. 

1  

15.   Круговая тренировка. 1  

15.   Имитация защитных 

действий.Броски в кольцо. 

1  

15.   Имитация защитных 

действий.Броски в кольцо 

1  

15.   Учебно-тренировочная игра( 

по упрощённым правилам). 

Освоение тактики игры. 

1  

15.   Тактические действия в игре 

б/б. 

1  

15.   Броски в кольцо (различные 

способы). Техника бросков 

мяча. 

1  

15.   Защитные действия при опеке 

игрока с мячом.Игра 

1  

15.   Защитные действия при опеке 

игрока с мячом.Игра. 

1  

15.   Игра : 2x2,3x3,4x4. 1  

33 Учебно-тренировочная игра( 

по упрощённым правилам). 

Освоение тактики игры. 

1  

34 Имитация защитных 

действий. 

1  

35 Защитные действия при опеке 

игрока с мячом. 

1  

36 Защитные действия при опеке 

игрока с мячом. 

1  

37 Перехват ,выбивание, 

вырывание мяча. 

1  

38 Борьба за мяч после отскока 

от щита. Игра : 2x2,3x3,4x4. 

1  

39 Учебно-тренировочная игра( 

по упрощённым правилам). 

1  
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Освоение тактики игры. 

40 Варианты бросков мяча в 

корзину. Техника бросков 

мяча. 

1  

41 Ловля и передача мяча 

разными способами,Игра 

1  

42 ОФП. ОРУ с весом 

собственного тела, с 

партнером, с предметами. 

1  

43 Командные действия в 

нападении. 

1  

44 Учебно-тренировочная игра( 

по упрощённым правилам). 

Освоение тактики игры. 

1  

45 Броски набивного мяча сидя, 

стоя. Прыжки на тумбу и 

соскоки с нее. 

1  

46 Развитие выносливости. Игра 

: 2x2,3x3,4x4. 

1  

47 Теория. Краткий обзор 

развития баскетбола. 

Контроль физических 

нагрузок. Основы ЗОЖ. 

Броски в кольцо. 

1  

48 Закрепление техники 

владения мячом. 

1  

49 Закрепление техники ведения 

мяча. 

1  

50 Развитие скоростно – силовых 

способностей. 

1  

51 Закрепление техники 

владения мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

1  

52 Развитие силовых 

способностей. 

1  

53

. 

Овладение техникой бросков. 1  

54 Тактика свободного 

нападения. 

1  

55 Позиционное нападение. 1  

56 Освоение тактики игры. 1  

57 Освоение тактики игры. 1  

58

. 

Освоение тактики игры. 1  

59 Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

1  
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60 Круговая тренировка. 1  

61 Развитие скоростно – силовых 

способностей. 

1  

62 Развитие выносливости. Бег 

на длинные дистанции. 

1  

63 Закрепление техники 

владения мячом. 

1  

66 Закрепление техники ведения 

мяча. 

1  

65 Полоса препятствий. 1  

66 Ведение мяча на месте и в 

движении,передачи в 

движении. 

1  

67 Ведение мяча на месте и в 

движении 

1  

68 Ведение мяча на месте и в 

движении 

1  

69 Развитие силовых 

способностей. Игра : 

«Вышибалы» 

1  

70 Развитие выносливости. 

Овладение техникой бросков 

мяча. 

1  

71 Ведение мяча на месте и в 

движении. Игра: «Пионербл» 

1  

72 Ведение мяча на месте и в 

движении.Передачи мяча на 

месте и в движении. Игра: 

«Мяч капитану» 

1  

73 Упражнения для развития 

быстроты движения 

баскетболиста 

1  

74 Упражнения для развития 

ловкости .Игра: «Мяч 

капитану» 

1  

75 Ведение мяча на месте и в 

движении 

1  

76 Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

1  

77 Командные действия в 

нападении. 

1  

78 Подвижные игры. Эстафеты 

Развитие гибкости, 

координации. 

1  

79 Учебно-тренировочная игра( 

по упрощённым правилам). 

Освоение тактики игры. 

1  
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80 Броски набивного мяча сидя, 

стоя. Прыжки на тумбу и 

соскоки с нее. 

1  

81 Развитие выносливости. 1  

82 Командные действия в 

нападении. 

1  

83 Ловля и передача мяча 

разными способами,Игра 

1  

84 Упражнения для развития 

скоростно-силовых 

качеств.Игра. 

1  

85 Ведение мяча. 

Индивидуальная работа с 

мячом. Игра "Саки с ведением 

мяча" 

1  

86 Броски мяча (различные 

способы). Овладение 

техникой бросков мяча. 

1  

87 Ловля мяча различными 

способами 

1  

88 Обводка мяча с изменением 

высоты отскока. 

1  

89 Варианты бросков мяча в 

корзину. 

1  

90 Тактика нападения. 1  

91 Тактика защиты 1  

92 Техника перемещений и 

владения мячом. Варианты 

бросков мяча в корзину 

1  

93 Ведение мяча с изменением 

скорости направления. 

Вырывание, выбивание мяча. 

Варианты бросков мяча в 

корзину. 

1  

94 Техника нападения. 

Сочетание способов 

передвижения с техническими 

приемами. 

1  

95 Техника нападения. 

Передвижения. 

  

1  

96 Техника нападения. Ведение 

мяча 

1  

97 Техника нападения. 

Индивидуальные действия. 

1  

98 Тактика нападения. 

Групповые действия. 

1  

99 Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

1  
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координационных 

способностей. Командные 

действия в нападении. 

10

0 

Выход на мяч. Развитие 

координационных 

способностей. Игра в 

баскетбол 

1  

10

1 

Стойки и передвижения 

игрока. Нападения прорывом 

1  

10

2 

Проверка уровня физической 

подготовленности 

1  

10

3 

Проверка уровня физической 

подготовленности 

1  

10

4 

Броски в кольцо (различные 

способы). Техника бросков 

мяча. Игра : 5x5. 

1  

10

5 

Броски в кольцо (различные 

способы). Техника бросков 

мяча. Игра : 4x4,5x5. 

1  

10

6 

Полоса препятствий. 1  

10

7 

Игры, эстафеты 1  

10

8 

Теория. Краткий обзор 

развития баскетбола. Видео 

просмотр игр 

НБА.Подведение итогов года. 

Игры, эстафеты. 

1  

  Всего часов: 108  

  

   
2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

2.4.1  Целевой раздел. 

Понятие термина «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 

действий обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 

Программа формирования УУД в основной школе обеспечивает: 

развитие способности обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД 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 том числе 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; 
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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. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково- символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

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) 

 

2.4.2   Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

• 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. 

Программа развития УУД сохраняет преемственность с программой формирования УУД 

начального общего образования. 

Особенность программы УУД основной школы отражает особенности учебной 

деятельности – это самостоятельный поиск теоретических знаний и общих способов действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также предметов 

в рамках внеурочной деятельности у выпускников основной школы сформируются 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и могут носить надпредметный характер. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 
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по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

учебных курсов, кружков. 

 
Регулятивные УУ 

Действия, составляющие 

регулятивные УУД 

Конкретизация действий 

Целеполагание  что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; 

 фиксация учебной задачи и удержание ее в течение 

урока; 

 

 

Планирование 

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 выбор и определение последовательности

 действий по достижению результата; 

 выбор необходимых для выполнения 

последовательности действий средств и этапов; 

 

 

Контроль и оценка процесса и  

результата деятельности 

 сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном (что должно было получиться); 

 нахождение и исправление ошибок с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 выделение и осознание того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества усвоения; 

 оценка меры своего продвижения в решении учебной 

задачи; 

Коррекция  внесение необходимых корректив и

 дополнений в осуществляемую деятельность; 

Познавательные УУД 

Действия, составляющие 

познавательные УУД 

Конкретизация действий 

 

 

Логические действия 

 выявление сходств и различий, сравнение, синтез, 

анализ, аналогия, классификация, ранжирование; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 выдвижение гипотез, доказательство; 
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Знаково-символические 

действия 

 работа с графической информацией (рисунками, 

схемами, таблицами, диаграммами); 

 создание математической модели; 

 преобразование математической модели; 

 преобразование информации из одной знаковой 

системы в другую; 

Действия по решению  

задач (проблем) 
 методологические умения: наблюдение, опыт, 

измерение; 

 освоение общих приемов решения задач, проблем; 

 выбор рационального решения; 

 

 

Действия по работе с 

информацией и текстом 

 извлечение из текста информации, заданной в явном 

виде; 

 определение основной и второстепенной 

информации; 

 интерпретация информации; 

 структурирование информации, данны; 

 поиск информации; 

 оценка достоверности информации; 

Коммуникативные УУД 

Действия, составляющие 

коммуникативные УУД 

Конкретизация действий 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

 деятельность с учителем и 

 сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; формулировать,

 аргументировать и отстаивать  

свое мнение 

 определение возможных ролей в совместной 

деятельности; 

 выполнение определенной роли в совместной 

деятельности; 

 принятие позиции собеседника, понимание позиции 

другого, различение в его речи: мнение (точку 

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

теории; 

 определение своих действий и действий 

партнера,которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 выстраивание позитивных отношений в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректное и аргументированное отстаивание своей 

точки зрения, в дискуссии умение выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен; 

 критическое отношение к собственному мнению, 

умение с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предложение альтернативных решений в 

конфликтной ситуации; 

 умение находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение организовать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и тд. 

 умение в рамках диалога устранять разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога 
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Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

 определение задачи коммуникации и отбор в 

соответствии с ней речевых средств; 

 отбор и использование речевых средств в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т.д.) 

 представление в устной или письменной речи 

развернутого плана собственной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи, регламента в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

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 рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО УУД в таких 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 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

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 оптимальный 

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 универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 
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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 других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 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 другим), 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 универсальных учебных коммуникативных действий. 
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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 универсальных учебных регулятивных действий. 

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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т.п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 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). 
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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 универсальных учебных коммуникативных действий. 

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). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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 

другие. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие. 

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»; 
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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. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 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 универсальных учебных коммуникативных действий. 

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 том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 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. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
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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 другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

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 естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
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проявлений естественнонаучной грамотности. 

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

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана 

естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) 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 другие). 

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. 
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Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

другие 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). 

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 том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 
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поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 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. 

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 универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и другого). 

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. 
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Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее 

– УИПД), которая организована на основе программы формирования УУД.. 

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 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). 

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) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность 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 обучающимися 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; 

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 
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полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

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 выполнения 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: 

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 изменится..., если... ? 

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 УИД 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 внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 
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естественнонаучное; 

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); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

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 учитывает 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 реализации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента) 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 – 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 другие 

действия), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 



192 
 

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 продукта. 

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 ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико-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)?  

Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД 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; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 
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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 ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и другие) 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). 

 

2.4.3. Организационный раздел. 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный); 
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разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

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 УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

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 УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся 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 проводит следующие 

аналитические работы: 

рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы формирования 

УУД; 

определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам относится к компетенции методического совета. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Хабарская СОШ №2» соответствует 

требованиям ФГОС ООО и разработана в соответствии с федеральной рабочей программы 

воспитания (п. 166. «Федеральная рабочая программа воспитания» Федеральной 

образовательной программы ООО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

начального общего, среднего общего образования. 
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Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Хабарская СОШ №2», обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ «Хабарская СОШ №2» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Хабарская СОШ №2» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый 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 МБОУ «Хабарская СОШ №2»: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания обучающихся МБОУ «Хабарская СОШ №2»: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 
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(социально значимых знаний); формирование и развитие 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; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 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 МБОУ «Хабарская СОШ №2» 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. 

Направления воспитания. 

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 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 
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личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое 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, 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. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважаюзнающий 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; 

 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. 
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. 
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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. 

Экологическое воспитание 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 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. 
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Раздел 2. Содержательный 

Уклад МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно 

содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, её репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве. Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, 

взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада 

образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

«Хабарская СОШ №2» была основана в 1989 году. В сентябре 2023 года школе 

исполняется 34 год. За эти годы в школе создана современная материальная база. Имеются 

столовая на 120 мест, актовый зал на 100 мест, спортивный зал, столярно-слесарная мастерская, 

кабинет технологии, кабинет информатики. Все учебные кабинеты оснащены компьютерной 

техникой и подключены к сети Интернет. 

      В школе обучается 501 обучающийся в 31 классах (вместе с филиалом), есть 

профильные классы (социально-экономический, универсальный), С 1 сентября 2021 года на 

базе школы открыт Центр образования естественнонаучной и технологической направленности 

«Точка роста». 

На сегодняшний день в школе реализуются программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Школа оборудована кабинетами для проведения 

учебных занятий, имеет свою библиотеку, спортивный зал, компьютерный класс и спортивные 

объекты на территории. В школе организовано горячее питание для учеников, соблюдаются 

условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные образовательные 

ресурсы для обеспечения образовательного процесса. 

Для удовлетворения потребностей обучающихся в расширении социальных связей 

активно используем онлайн-платформы и ресурсы: АИС «Сетевой регион. Образование» 

(электронный дневник и журнал), «Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС «ПФДО» и 

другие. Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных 

представителей публикуется на официальном сайте. Воспитательное пространство школы 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями). 

Деятельность коллектива направлена на формирование благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы 

инициируется взаимодействие образовательных, административных, общественных 

организаций села. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: праздник «День знаний», Посвящение в радужата, туристический слет, День 

учителя, акция милосердия «Протяни руку помощи», акция «Поздравление ветерана», 

фестиваль дружбы «Когда мы едины, мы непобедимы», праздник «Добра и чудес» 

посвященный Дню матери, День Эрудита, новогодний марафон, совместные родительские 

акции «Мама, папа, я – спортивная семья» , праздник «Никто не забыт, ничто не забыто», акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», праздник «Последний звонок». Через данные 

мероприятия осуществляется интеграция воспитательных целей и задач педагогов. 

 Воспитывающая среда школы. 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. 

Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, 

активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 

ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе. Основные воспитывающие общности 

в школе: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
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Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 
ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 
интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 

 

Направления воспитания. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:  

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

  эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды;  

познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 



 

202 
 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- 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, 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. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий и создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, в том числе и для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Целью внеурочной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ №2» является обеспечение 

достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
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государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

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

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

- формирование способности к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ №2» строится на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники школы. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию двух 

моделей планов с преобладанием: 

- учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Направления внеурочной деятельности: 
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Часы внеурочной деятельности в МБОУ «Хабарская СОШ №2» используются на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско- 

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 
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Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор и 

т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися класса; 
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. в реализации различных видов и форм воспитательной 
деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников: 
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, 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; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

- 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; 

- 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; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- 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, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
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Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

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

коллектив. Основные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

 Для этого в МБОУ «Хабарская СОШ №2» используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, в 

том числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДДМ «Добро не уходит на каникулы» 

и «РДДМ – территория самоуправления». 

 проводимые для жителей села/района и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих: «День пожилого человека», акция «Бессмертный полк», районная Спартакиада 

школьников.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДДМ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективные творческие 

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

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: «День знаний», 

«День Учителя», «День самоуправления», Малые школьные Олимпийские игры, «День матери»,  

«Новогодний переполох», «День Победы», «Последний звонок» и др. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники», Торжественный приём пятиклассников в 

школьную организацию. 

 церемония награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

 подготовки, проведения и анализа основных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 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 основном деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы (межпоселенческая библиотека, Дом культуры, 
спорткомплекс «Олимпийский», районный музей); 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, библиотеку, на предприятие и др.), 

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

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально- психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Хабарская СОШ №2», 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

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

символикой Российской Федерации, Алтайского края, Хабарского района (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики Алтайского края; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 
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Федерации; 

- размещение карт России, Алтайского края, Хабарского района (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, Алтайского края, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, Алтайского 

края, Хабарского района, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 
обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- 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 школе, доступных и 
безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

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

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих направлений 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Просветительская функция – научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. 
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- Консультативная функция – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и 

учебных навыков. 

- Коммуникативная функция –обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

2. Вовлечение родителей в организацию учебно-воспитательного процесса 

3. Мониторинг 

- диагностика, мониторинг результатов 

Основные виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

1. Общешкольные и классные родительские собрания, где родители являются 

активными и заинтересованными участниками обсуждения. 

Цели собраний: 
- повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по вопросам 

воспитания ребенка в семье и школе;

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного процесса 

в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых 

внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках, курсах внеурочной деятельности и 

т.п.);

- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в 

жизнедеятельность класса и школы;

- выработка единых требований к воспитанию детей в семье и школе.

2. Общешкольный Родительский совет/Родительский комитет и классные 

родительские комитеты, участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

3. Родительский  комитет – это форма психолого-педагогического 

просвещения родителей. Занятия Комитета помогают вооружить родителей необходимыми 

знаниями, основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами 

воспитания с учетом возраста и запросов родителей, способствует установлению контактов 

родителей с общественностью, семьи и школы, взаимодействию родителей и учителей в учебно-

воспитательной работе. 

Цель работы Родительского комитета: содействие расширению педагогической 

компетенции родителей в вопросах воспитания, образования и поддержки здоровья детей, 

выработка единого взгляда семьи и МБОУ «Хабарская СОШ №2» на сущность процессов 

воспитания и образования с целью создания оптимальных условий для развития личности 

ребенка. 

4. День открытых дверей, во время которого родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

Цель: создание условий для осмысления родителями значимости различных семейных 

факторов для состояния и развития ребёнка и для побуждения к изменению семейной ситуации в 

позитивную сторону. 

5. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

6. Обучающие вебинары, родительские собрания всероссийского, краевого 

уровня, организованные для родителей по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 организация и деятельность органов ученического самоуправления 
(Совет обучающихся, Совета старшеклассников) избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защита органами ученического самоуправления законных 
интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 
разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 
организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы школы является снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных обучающимися школы. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработка и реализация профилактических программ, направленных на 

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

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
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транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

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

 организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды). 

 

Социальное партнёрство 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» взаимодействует со следующими организациями: 

- МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

- МБУК «Многофункциональный культурный центр»; 

- МБУДО «Хабарская детская школа искусств»; 

- МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»; 

- МБУК «Хабарская межпоселенческая модельная библиотека»; 

- МБУК «Хабарский историко-краеведческий музей». 

Школа осуществляет постоянное межведомственное взаимодействие с органами и 

службами системы профилактики: КДН, ПДН, ГИБДД, Центром социальной помощи семье и 

детям. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.); 

 участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении  

отдельных  уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, Хабарского района, Алтайского края, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире. 

Эта работа осуществляется через: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Система дополнительного образования играет огромную роль в воспитании, 

формировании и развитии успешной личности ребенка. Дополнительное образование направлено 

на поддержку процесса общего развития человека, удовлетворения познавательных, творческих 

и коммуникативных потребностей растущей личности. 

В основе функционирования психолого-педагогической и социокультурной системы 

дополнительного образования в МБОУ «Хабарская СОШ №2» - идея системы развивающей 

среды, призванной обеспечить оптимальные условия для реализации интеллектуальных, 

творческих, личностных способностей каждого ребенка. Такой подход к деятельности позволяет 

выстроить непрерывные связи образования – от уровня формирования интереса детей к 

избранному виду деятельности до уровня профессионально ориентированной индивидуальной 

работы по формированию творческой самостоятельности. 

Система дополнительного образования обучающихся позволяет сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к познавательной 

деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. 

Своеобразие дополнительного образования в МБОУ «Хабарская СОШ №2» проявляется: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы; 
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 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на 
основе дополнительных образовательных программ; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). 

Дополнительное образование осуществляется: 

На внешкольном уровне: 

 через вовлечение обучающихся во всероссийские, региональные и 

муниципальные программы дополнительного образования (очные, очно-заочные, 

дистанционные, заочные) целью которых является удовлетворение познавательных интересов 

детей и их потребностей в социальных связях, творческой самореализации и саморазвитии в 

разновозрастном коллективе единомышленников (программы ДО краевого детского технопарка 

«Кванториум 22», алтайских детских экологического и туристско-краеведческого центров и др.) 

На школьном уровне: 

 через реализацию долгосрочных и краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-

гуманитарной. 

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ строятся на 
следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими программами курсов в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, кружки, творческие коллективы, театр, мастерские, школы), а 

также индивидуально. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» и филиалом школы самостоятельно. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальными нормативными актами МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» и филиала. 

 

Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

 Целями создания Центра «Точка роста» являются: совершенствование условий для 

повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности; расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного 

образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки  учебного  материала  по  учебным  предметам  «Физика»,  «Химия», 

«Биология». 

Центр «Точка роста» обеспечивает повышение охвата обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности программами Дополнительного 
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образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием 

современного оборудования. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в работу объединений в рамках 
дополнительного образования; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в выборе
 направления, программы, объединения дополнительного образования. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБОУ «Хабарская СОШ №2» детские общественные объединения - 

это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

На базе «МБОУ «Хабарская СОШ №2» и филиала школы осуществляют деятельность 
следующие основные детские объединения: 

1. Первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение 

первых». Основные цели деятельности первичного отделения РДДМ - создание возможностей 

для всестороннего развития и самореализации, подготовка к полноценной жизни в обществе, 

включая формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие 

творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, 

трудолюбия, бережного отношения к природе, чувства личной ответственности перед 

нынешним и будущими поколениями за свою судьбу и судьбу Отечества. 

Деятельность движения основывается на принципах добровольности участия в движении, 

равенстве прав участников движения и учёте их индивидуальных особенностей, открытости, 

непрерывности и систематичности деятельности движения, а также её преемственности по 

отношению к участникам движения разных возрастов. 

Участниками Движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, а 

также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего и (или) 

среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга 

участников-обучающихся (участники-наставники). 

Первичное отделение реализует проекты Движения, организовывает и проводит конкурсы, 

форумы и иные мероприятия для участников Движения и иных граждан с учетом их 

возрастных особенностей. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников - в музей, в библиотеку, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий); 

 экскурсионные туры по городам и сёлам России с целью расширения культурного 

кругозора детей, воспитания их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к 

истории страны; 

 летний поход в рамках пришкольного лагеря с дневным пребыванием, 

ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в 
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дикой природе (программа похода может включать робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы). 

 Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, способствующей 

саморазвитию и самореализации учащихся и учителей в процессе совместной деятельности. 

Музей призван способствовать формированию гражданско- патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования. 

Цель деятельности музея: формирование чувства ответственности за сохранение 

национальной истории и культуры, гордости за свою школу, сопричастности к прошлому и 

настоящему малой Родины. 

Направления деятельности музея: 

Собирательная деятельность. Организация собирательской работы. Мероприятия по сбору 

материалов (экспедиции, походы, стационарный поиск). Встречи с участниками и очевидцами 

исторических событий, запись их воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, 

проживающими за пределами села, района, родного края. Посещение района исследования, 

изучение данного вопроса на месте, фотографирование зданий и других исторических 

объектов. Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры; 

Учёт и хранение фонда. Ведение качественных и полных записей в инвентарной книге, 

составление актов приёма экспонатов. Составление этикеток к экспонатам. 

Экспозиционная деятельность. Составление тематико-экспозиционного плана. Оформление 

экспозиций: художественное, эстетическое оформление, оборудование, техническое 

оснащение, оформление этикетажа (текстов и аннотаций). 

Экскурсионно-массовая работа. Экскурсии, лекции, уроки, индивидуальные посещения 
музея. Подготовка экскурсоводов, лекторов из учащихся школы, активистов музея. Другие  

виды экскурсионно-массовой работы: тематические вечера, встречи, устройство передвижных 

выставок, выезды с агитационно-пропагандистской целью и т.п. Создание книжек-буклетов, 
видео экскурсий по экспозициям, материалам школьного музея; создание презентаций 

PowerPoint по материалам архива музея; разработка сценариев мероприятий, программ, 
викторин конкурсов и т.д. 

Общественно-полезная работа. Общественно-полезная работа с населением. Охрана и 
пропаганда памятников истории и культуры. 

Исследовательская деятельность. Написание ученических исследовательских работ, 

докладов и рефератов. Участие в районных и краевых научно-практических и краеведческих 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.п. 

Краеведческая работа. Школа, как социальный институт, своим главным предназначением 

обучать и воспитывать располагает к тому, чтобы различные формирования музейного типа 

(краеведческие уголки, залы, выставки и музеи) по-своему могли бы оживить учебный 

процесс, приобщить детей к истории малой родины, а значит, и Отечества, привить навыки 

исследовательской работы. Следует выделить три главных направления краеведческой 

работы школы: семья, школа, родной край. 

Семья. В силу разных причин во многих семьях практически не сохранились архивы 

предков (письма, документы, личные дела, награды и т.п.). Сегодня чрезвычайно важно 

внедрить в жизнь семьи элементы музейной культуры, оказать помощь в формировании 

семейных коллекций, домашних архивов, благодаря чему могла бы воспитываться любовь к 

родному дому (в широком смысле этого понятия). 

Основными направлениями исследовательской деятельности могут быть: 

 Родословное древо. Составление простейшей схемы своего рода в виде родословного 

древа - посильное дело для любого школьника. Простейшие методики позволяют обучить 

исследовательским приемам с генеалогическими источниками. Совместная деятельность в 

этой сфере позволит спасти многие ценные реликвии из домашнего архива, объединит людей 
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разных поколений. Судьба семьи в судьбе страны. Многие школьники не знают, где работают 

их родители, дедушки, бабушки, они никогда не были в местах их детства, на родовых 

кладбищах, это ещё один разъединяющий людей фактор. А ведь знакомясь с улицами города, 

где прошли годы жизни близких, дети глубже, душевнее узнают свой родной край, теснее 

сближаются с родными. Еще более усилят эти добрые чувства совместное фотографирование, 

зарисовки мест жизни близких. 

 Семейный архив. Выявляя интересные с точки зрения краеведа предметы, ребята 

вместе со старшими членами семьи приступают к формированию семейного архива: заводят и 

подписывают конверты, тематические папки, заполняют вещицами небольшие коробки, 

составляют «легенды». Постепенно создается основа для небольшого домашнего музея. 

Хорошо, если первым музеем для каждого человека станет домашний музей. 

Школьный музей отбирает наиболее интересные материалы для выставок (с последующим 

возвращением в семью). Примерная тематика выставок: «Наши семейные реликвии», «Орден 

в моем доме», «Старая фотография», «Фотографии рассказывают», 

«Профессии наших родителей» и др. В результате краеведческая работа будет 

способствовать повышению престижа семьи, укрепит родственные связи, поможет воспитать 

чувство гордости за своих предков. 

Родной край. Сохранение исторической памяти и наследия, развитие интереса к истории 

русского народа, Хабарского района, села Хабары. 

Школа. Каждый человек проходит через школу, которая могла бы стать хранилищем памяти 

о людях, учившихся в ней. Собранные материалы о школе со временем станут бесценным 

достоянием ушедшей эпохи. В какой-то степени школа может выполнять функции архива. 

Здесь уместно, прежде всего, говорить о создании истории самой школы. И тут никто, кроме 

учителей и учеников, не составит ее полноценную летопись. В связи с этим необходимо 

собирать следующие материалы: 

- изображения школы в разные годы ее существования (рисунки, фотографии, планы, 

макеты); 

- свидетельства школьной жизни как процесса (своеобразная летопись образования); 

- атрибуты школьной жизни разного времени (учебники, тетради, дневники, ручки и т.п.); 

- детские сочинения, творческие работы. 

Актуальна такая форма литературного творчества, как литературный альманах (рукописный 

или набранный на компьютере). В нем могут быть следующие разделы: «День за днем», 

«Самое-самое», «Из истории нашей школы», «Вести из классов», «Трибуна учителя», «В моей 

семье», «Прошу слова!», «Пишем историю сами» и т.п. 

Раздел 3. Организационный 

Кадровое обеспечение. Для кадрового потенциала школы характерны стабильность 

состава. Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности - способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, 

такое положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С 

другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 
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квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально-технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах-консультациях, 

 через научно-методические пособия, в том числе информационные цифровые 

платформы; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в 

технологической форме;  

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том 

числе проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
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 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе: 

 

№ Занимаемая должность Количественный состав 

1. Директор школы 1 

2. Заместитель директора по УВР 1 

3. Заместитель директора по ВР 1 

4. Педагог-организатор 1 

5. Педагог- психолог 1 

6. Педагог-библиотекарь 1 

7. Классные руководители 38 

8. Преподаватель ОБЗР 1 

9. Учителя физической культуры 3 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

   Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образования; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (дети из семей мигрантов, беженцы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности задачами 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-
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социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 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 воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

–  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (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 и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

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.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

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 «Хабарская СОШ №2» 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 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) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
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педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом), классными руководителями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

1. реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

2. организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

3. деятельности классных руководителей и их классов; 

4. проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

5. внешкольных мероприятий; 

6. создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

7. взаимодействия с родительским сообществом; 

8. деятельности ученического самоуправления; 

9. деятельности по профилактике и безопасности; 

10. реализации потенциала социального партнёрства; 

11. деятельности по профориентации обучающихся; 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта деятельности классных руководителей, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе, педагогом-организатором) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптациюи обучающихся, помощь в освоении ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы обеспечивает обучающимся: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с 

ОВЗ, обусловленных особенностями их развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возмоностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы: создание системы психолого-медико-социально-педагогической 

помощи обучающимся для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 
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активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование рабочих программ коррекционных учебных курсов, 

учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

(ППк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы коррекционной работы в МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

осуществляется на основе специальных принципов, ориентированных на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 • принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые может проявить 

ребенок в процессе обучения. 

Выделяются общие особые образовательные потребности, выявляемые у всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и специфические, проявляющиеся у разных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

К общим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ относятся: 

• потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в 

развитии; 

• потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно 

начинаться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от 

возраста ребенка. Игнорирование целенаправленной психолого-педагогической помощи 

приводит к необратимым потерям в достижении возможного уровня реабилитационного 

потенциала ребенка; 

• потребность  в  своевременном  определении  всех  направлений  развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера первичного 

нарушения, и возраста, в котором оно наступило; 

• потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных 
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разделов, ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. Например, 

ребенок с нарушением зрения, зрения и слуха, интеллекта нуждается в специальном разделе 

обучения - социально-бытовой ориентации, где он изучает функции различных социальных 

служб и правила элементарного социального поведения в быту, правила социального 

взаимодействия, коммуникации; 

• потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы 

специфические средства, которые не применяются в образовании нормально развивающегося 

ребенка; 

• потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной 

программы; 

• потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми 

адаптированной образовательной программой и соответствия этих программ их познавательным 

возможностям; 

• потребность в специфическом использования традиционных методов обучения;. 

Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 

коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного воздействия и 

досуговой деятельности; 

• потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 

осуществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, сурдопедагогами, дефектологами, 

логопедами4 

• потребность в организации доступной образовательной среды; 

• потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая 

подготовка родителей силами специалистов; 

• потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении; 

• потребность специфической работы по профессиональной ориентации; 

 • потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 

нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

Специфические особые образовательные потребности выявляются у разных категорий 

детей с ОВЗ. Например: 

• у детей с нарушением слуха имеется потребность в специальной знаково- 

языковой системе общения, в технических звукоусиливающих средствах и др.; 

• дети с нарушением зрения испытывают необходимость в специальной системе 

для письма, чтения (рельефно-точечная система Брайля), в тифлотехнических и оптических 

средствах и т.д.; 

• дети с нарушением речи имеют потребность в специфических методах 

формирования речевого общения, произношения звуков, речевого слуха, письма, чтения и др.; 

• детям с детским церебральным параличом необходимы специальные технические 

средства для перемещения; приспособления к компьютерной технике, спортивному инвентарю; 

индивидуальная программа образования и т. д.; 

• у детей с нарушением интеллекта другие особые потребности: в сокращении 

объема учебного материала, пошаговой инструкции и помощи, специальной отработке учебного 

поведения и др.; 

• дети с расстройствами аутистического спектра нуждаются в постепенном 

введении в ситуацию обучения специальных методов формирования коммуникации с учителем, 

детьми, в дозированном введении в жизнь новизны и др. 

Особые образовательные потребности не являются едиными и постоянными, они 

проявляются в разной мере при каждом типе нарушения, разной степени его выраженности; 

определяют возможные условия обучения (в условиях интеграции, в условиях инклюзивного 

обучения, в специальном учреждении, дистанционно и т. д.). 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 
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потребностей обуающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание необходимых условий обучения школьников. План мероприятий включает основные 

направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержку 

обучающихся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую. 

I. Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данныхобучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение,психологическо

е обследование, 

консультации с родителями, 

беседы с педагогами 

май- 
октябрь 

замдиректора, 

педагог- 

психолог, 

предметники, 

кл.рук. 

Комплексная 

диагностика 

«группы риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающихся 

наосновании 

диагностической 

информации. 

Диагностика. Консультации 

с кл. руководителями 

учащихся с ОВЗ. Заполне- 

ние документов (заключе- 

ния диагностических 

обследовний, протоколы 

обследований) 

сентябрь- 

ноябрь 

педагог- 
психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Экспертиза. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

учащихся 

Выбор индивиду- 

ального образова- 

тельного маршрута с 

целью решения 

имеющихся 

трудностей. 

Корректировка 

планирования коррек 

ционно-развивающей 

работы с учащимися 

на основе анализа. 

Составление 

индивидуальной 

коррекционно- 

развивающей программы 

октябрь- 

ноябрь 

 

в 

течение 

года 

педагог- 
психолог 
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Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

социального 

статуса семьи 

учащегося, 

имеющего 

ограниченные 

возможности 
здоровья 

Получение объек- 

тивной информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам 

Анкетирование родителей, 

наблюдение во время 

занятий, посещение 

семьи,беседа с родителями. 

Составление характеристик. 

сентябрь 
-октябрь 

Педагог-

организатор, 

кл. руководитель 

Определение 
уровня органи- 

зованности 

ребенка, осо- 

бенности 

эмоционально- 

волевой   и 

личностной 

сферы; уровня 

знаний  по 
предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

Анкетирование, 

наблюдение   во время 

занятий, беседа  с 

родителями,   посещение 

семьи.  Составление 

характеристики 

сентябрь 

-октябрь 

кл.руководите ль 

педагог- психолог 

социальный 

педагог 

 

Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими работниками, 

работающими по договору с КБУЗ: «Центральная районная больница Хабарского района», а 

также внешними специалистами, у которых наблюдается ребенок и включает: 

Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПК: анализ данных медицинской 

карты, оформление медицинского представления на ПМПК. 

Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам 

диспансеризации: изучение итогового заключения педиатра поликлиники после диспансеризации 

и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 

руководителя и других работников школы. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у специалистов в 

случае необходимости. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельность учащихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
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профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфере 

детей с ОВЗ. 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Педагогическая работа 

Наблюдение 

динамики освоения 

ребенком учебной 

деятельности 
Оказание инди- 
видуальноориен- 
тированной 
коррекционной 
помощи 

Положительная 

динамика 

обучения и 
развития уча 

щихся 

Динамический анализ 

эффективности учебной 

деятельности  ребенка 

на основе наблюдений на 

уроках и по итогам срезов, 

самостоятель- ных и 

контрольных работ. 

Составление графиков 

консультаций. 

Коррекционная помощь 

учителя, направленная на 

преодоление выявлен- 

ных затруднений  в 
учебной деятельности. 

в течение 

года 

кл.рук. учителя- 

предметники, 

Социальная и психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психологичес- кого 

и социаль- ного 

сопровож- дения 

учащихся с ОВЗ 

Положительная 

динамика 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

1. Формирование групп для 

коррекционно- 

развивающей работы. 

2. Составление расписа- 

ния занятий и регу- 

лярность проведения. 

3. Проведение индиви- 

дуальных игрупповых 

коррекционно- 

развивающих занятий. 

4. Мониторинг динами- 
ки развития учащихся 

сентябрь- 

октябрь 

социальный 
педагог, 

педагог-психолог 

 

Консультативная работа 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащихся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащихся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
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развития и социализации обучающихся. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Индивидуаль- 

ные 

консульта- 

ции для 

родителей 

учащихся с 

ОВЗ 

Повышение психолого- 
педагогической 
компетенции 
родителей в вопросах 
воспитания и обучения 
детей с ОВЗ - 

Беседы, 

анкетирование в течение 
года 

(по запросу) 

педагог-

психолог 

Выступления 

на 

родительских 

собраниях, если 

в них обучают- 

ся дети с ОВЗ 

Толерантное 
отношение к 
категории дети с ОВЗ 

Групповая 
В 

течение 
года 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, замдиректора 

Консультиров

ание 

совместно с 

другими 

специалистам

и в рамках 

работы ППк 

 Выступления на 

плановых заседаниях ППк По плану 
и по мере 
необходи

мости 

Специалисты 

ППк 

 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 
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Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам.  

Психолого- 

педагогические 

тематические 

выступления 

для 

пед.работников 

и родителей 

(законных 

Представите по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных  

категорий детей 

с ОВЗ 

Развитие 

психолого- 

педагогической 

компетенции у 

родителей и 

педагогических 

работников в 

вопросах 

обучения и 

воспитания 

обучающихся как 

имеющих, так и 

не имеющих 

недостатки в 

развитии 

Информационные 

мероприятия  

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами. 

Организация работы  

семинаров, родительских  

собраний, информационных 

стендов 

в течение  

года 

замдиректа,  

педагог- 

 психолог, 

 социальный 

педагог 

 

Этапы коррекционной работы 

I этап (5 класс). Переход обучающегося, в том числе с ОВЗ на новый уровень 

образования 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад 

его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями 

физического и психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за 

адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, при необходимости – полгода – год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного 

обучения обучающихся в основной школе. Особое значение придается созданию условий для 

благополучной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. В связи с 

этим проводится мониторинг адаптации в 5 классах при переходе на уровень основного общего 

образования. Коррекционная работа проводится через программу «Я – пятиклассник». Главное – 

создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится групповая и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся, в том числе с 

ОВЗ. Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, отношение к школе и 

к учебным предметам, психологический климат в классе. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня социально-психологической адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ к учебному 

процессу; 

2) проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 
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адаптационного периода; 

3) проведение консультационной и просветительской и профилактической работы с 

обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, 

адаптации в изменяющейся образовательной среде; 

4) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных трудностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5) коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися 

(разрабатывается и реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо по 

запросу участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных 

правил. Данные задачи реализуются в школе для пятиклассников во время учебного процесса. 

6) аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год. 

II этап. Сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ в 6-8-х классах 

Работа по сопровождению обучающихся, в том числе с ОВЗ 6-8 классов определяется 

запросом со стороны родителей обучающихся, педагогов и администрации школы. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 

психологического климата классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД 

и т.д.; 

2) проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных 

периодов развития; 

3) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников; 

4) проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися; 

5) коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с ОВЗ 

(разрабатывается и реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо по 

запросу участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности 

подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном 

уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, развить коммуникативные навыки, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил; 

6) аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год. 

III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов и коррекционно-развивающая работа 

В рамках этого этапа предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; 

готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе; 

2) проведение учебных курсов, направленных на самоопределение подростков и 
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выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 

3) проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных 

особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4) организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов составлены с учетом рабочей 

программы воспитания школы. Рабочие программы коррекционных учебных курсов МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» представлены в качестве отдельных документов в приложении к данной 

ООП ООО и содержат 4 пункта в соответствии с «Положением о рабочей программе учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» МБОУ 

«Хабарская СОШ №2»: 

1) пояснительная записка; 

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами. 

Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития обучающихся. В зависимости от формы организации коррекционно- развивающей 

работы в школе планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). 

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 
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анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 

категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфолио его достижений). 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на ППк в ходе 

анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений осуществляется экспертной группой и выражаются в уровневой шкале 

• 3 балла – значительная динамика, 

• 2 балла – удовлетворительная динамика, 

• 1 балл – незначительная динамика, 

• 0 баллов – отсутствие динамики. 

Реализация программы коррекционной работы способствует достижению следующих 

результатов: 

• раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• создание комфортной образовательной среды в школе, обеспечивающей 

воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• освоение основной образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС; 

• сформированность социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, расширение адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе, определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

• повышение активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

взаимодействии с участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер учащихся; 

• готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности, 

готовность к самоопределению, готовность продолжать дальнейшее образование; 

• сформированность педагогической компетентности при организации 

образовательной деятельности с учащимися с ограниченными возможностями; 

• сформированность педагогической культуры родителей и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Возможные риски при реализации программы коррекционной работы: 

• отсутствие узких специалистов в школе (логопед, дефектолог) 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в 

неблагополучной семье. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

используются: 

1) динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ 

учебных предметов, курсов: 

• повышение уровня общего развития обучающихся; 

• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

2) создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
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оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

3) увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

4) сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

5) количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

6) другие соответствующие показатели. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 

обучающихся с ОВЗ, позволяет оценить результаты освоения программы коррекционной работы 

обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных психоди- 

агностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа 

продуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально 

психологических ситуаций. При оценке уровня произвольной регуляции обращается внимание 

на сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия 

для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и 

при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. 

Также оценивается степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 

оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков учитывается ее общая неустойчивость и 

высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся данного возраста. 

Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее эмоциональное 

состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень 

эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков оцениваются 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. 

Для выявления профессионального самоопределения личности определяется общая 

направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора 

профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы обращается внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного и итогового тестирования. Результаты тестирования фиксируются в 

журнале. 

Инструментарий оценки: 

1. Диагностика уровня тревожности. 

2. Диагностика межличностных отношений. 

3. Диагностика слухового восприятия (при необходимости). 

4. Диагностика концентрации внимания (при необходимости). 

5. Диагностика слуховой памяти (при необходимости). 
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6. Диагностика зрительной памяти (при необходимости). 

7. Диагностика умственного развития (при необходимости). 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-социально- педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 . Учебный план основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «Хабарская СОШ №2" обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. В качестве Учебного плана МБОУ 

«Хабарская СОШ №2" взят Федеральный учебный план (Вариант 1). 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы, модули по классами учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в т.ч. русского как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для изучения, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе 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 федерального учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 
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другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 В интересах обучающихся 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). Может быть организовано дистанционное образование. 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» работает по 5-тидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Максимальное количество часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное количество часов в 

неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование периода учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 минут. 

Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 минут. Во время занятий необходим перерыв 

для гимнастики не менее 2 минут. 

 

Вариант № 1 

 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 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

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 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
Естественнонаучные 

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 Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

   1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого 28 30 31 32 32,5 153,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 0 1 1 0,5 3,5 
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Учебный курс «Читательская грамотность» 1  1 1  3 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 28 30 31 32 32,5 153,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии  

с действующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе «История 

России» количество часов на изучение учебного предмета «История» История России в 9 классе 

увеличивается на 14 учебных часов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется согласно 

действующему Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах: четвертная и 

годовая. Критерии и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены Положением о 

системе оценивания и нормах оценки по учебным предметам. 
   Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов определяется органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере образования.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса,  

2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9-11 классов. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по 

всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ «Хабарская СОШ №2» соответствует требованиям 

ФГОС ООО и разработан на основе федеральногокалендарного учебного графика.  
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Режим работы - 5-тидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание 

учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 5-9 

классов), II четверть – 8 учебных недель (для 5-9 классов), III четверть – 11 учебных недель (для 5-

9 классов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5-9 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 5-9 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 5-9 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока - 40 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2,3,4 уроков) – 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не 

более 7 уроков. 

Занятия начинаются в 8.30 ч. утра в МБОУ «Хабарская СОШ №2» и в 9.00 в Плесо-

Курьинской ООШ филиале МБОУ «Хабарская СОШ №2» и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- четвертная – последняя неделя каждой четверти; 

- годовая – последняя неделя учебного года. 

Сроки проведения государствнной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

3. 3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это  образовательная  деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных  и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности в МБОУ «Хабарская СОШ №2» предусматривают 

активность  и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другое), походы, деловые игры и другое. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

использует ресурсы других организаций: 

- МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

- МБУК «Многофункциональный культурный центр»; 
- МБУДО «Хабарская детская школа искусств»; 

- МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 
- спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский».  

Часы внеурочной деятельности в МБОУ «Хабарская СОШ №2» используются на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

Направления внеурочной деятельности, включаемые в план внеурочной деятельности 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» 
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Для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом  и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Формы организации: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Формы организации: занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 
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физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Формы организации: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия школьников в 

спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско- краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев). 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности.  

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений 

- заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Формы организации: педагогическое сопровождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,) и т.п. 

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. 

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, в походах, поездках и т. д.). 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности отличаются, 

на них отводится: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культуры ) - еженедельно до 5 часов, 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - до 

5 часов; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся 

еженедельно от 1 до 2 часов; 
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 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия – 

еженедельно от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных 

 на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия – 

еженедельно от 2 до 3 часов. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от конкретных условий реализации рабочих прорамм учебных курсов 

внеурочной деятельности, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации учебных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется в виде «зачет-незачет». 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» может осуществлять зачет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта. 

 

План внеурочной деятельности 

Наименование курсов внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем (класс/кол-во часов) 

5 6 7 8 9 

Информационно-просветительские занятия, направленные на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине 

Разговоры о важном Классный час 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Россия – мои горизонты Классный час  1 1 1 1 

Занятия внеурочной деятельности по учебным предметам 

Избранные вопросы математики Работа с 

задачами, 

математические 

игры 

    1 

Увлекательный английский Игры, 

упражнения 

1 1 1   

Функциональная математическая 

грамотность 

Работа с 

текстами, игры, 

проекты, 

разбор заданий 

повышенной 

сложности 

    1 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитиии способностей и талантов  

Волейбол Спортивные 

игры, 

соревнования 

1 1 1 1 1 

Футбол Спортивные 

игры, 

соревнования 

1 1 1 1 1 

ВСО «Арсенал» Спортивные 

игры, 

соревнования 

1 1 1 1 1 
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Шахматы Игры, 

соревнования 

1 1 1 1 1 

Театральный костюм Работа с 

различными 

материалами 

1 1 1 1 1 

Школьный театр Студия  1 1 1 1 1 

Театральная мастерская Работа с 

различными 

материалами 

1 1 1 1 1 

Школьный музей Проекты, 

мастер-классы 

1 1 1 1 1 

Школьный хор Студия  1 1 1 1 1 

Туристический клуб «Азимут» Игры, походы, 

тренинги 

1 1 1 1 1 

Увлекательное рукоделие Работа с 

различными 

материалами 

1 1 1 1 1 

Умелые руки Работа с 

различными 

материалами 

1 1 1 1 1 

Юный художник Проекты, 

работа с 

различными 

материалами 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 

В мире школьных праздников Игры, 

упражнения, 

подготовка 

праздников 

1 1 1 1 1 

Умей вести за собой Игры, тренинги 1 1 1 1 1 

Школьное сообщество «Радуга» Общественно-

полезные 

практики, игры, 

тренинги 

1 1 1 1 1 

Детско-юношеское военно-

патриотическое движение «Юнармия» 

Общественно-

полезные 

практики, игры, 

тренинги 

     

 

 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.. 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана 

воспитательной работы и содержит все мероприятия федерального плана.  

 Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 
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25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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МБОУ «Хабарская СОШ №2» в соответствии с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводит мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

5-9 КЛАССЫ  

 

ОСНОВНЫЕ  общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1 сентября Заместитель директора  

по ВР 

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма,  

терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом»,  

учебно- тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители 

День солидарности в борьбе  

с терроризмом 

Акция «Беслан .мы помним!» 

5-9 3 сентября Заместитель директора  

по ВР 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятие к 

международному Дню распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Учителя русского языка  

и литературы 

Мероприятия месячника  

правового воспитания и  

профилактики правонарушений.  

Единый день профилактики  

правонарушений и  

деструктивного поведения  

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора  

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по  

поздравлению учителей,  

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора  

по ВР  

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день 

защиты животных 

5-9 октябрь Заместитель директора по  

ВР 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

 ВР 

День интернета 5-9 октябрь Учитель информатики 
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«Есенинские чтения»  

конкурс чтецов  

посвященный дню рождения  

С.А.Есенина 

5-9  соктябрь Заместитель директора  

по ВР, учителя русского  

языка и литературы 

Кампания «Будь с нами» -  

проведение ряда мероприятий  

приуроченных к  

государственным и  

национальным праздникам РФ,  

памятным датам (День  

народного единства,День  

словаря, День неизвестного  

солдата, День героев отечества,  

День конституции РФ). 

5-9 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители 

Акция по поздравлению «С  

Днем матери». 

5-9 ноябрь Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители 

«Смотри на меня как на  

равного» круглый стол к  

международному 

дню инвалидов 

5-9 декабрь Заместитель директора  

по ВР. 

Новый год в школе:  

украшение кабинетов,  

оформление окон, конкурс  

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора  

по ВР, классные 

 руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Заместитель директора по 

 ВР, классные 

 руководители 

Лыжный марафон 5-9 январь Учитель физкультуры 

КТД «Масленица» 5-9 март Заместитель директора  

по ВР,  

классные руководители 

День самоуправления 5-9 март Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная  

программа «Веселые  

подружки.», выставка рисунков,  

акция по поздравлению мам,  

бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Заместитель директора  

по ВР,  

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель классные руководители 

Итоговая выставка  

детского творчества 

5-9 апрель Заместитель директора  

по ВР, руководители  

кружков, классные 

руководители 
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Мероприятия ко Дню Победы 

 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог- 

организатор классные  

руководители, 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество   

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Вместе к достижениям 5-9 1 Учитель физической  

культуры 

В мире школьных праздников 5-9 1 Учитель русского языка 

Умей вести за собой 5-9 1 Педагог-организатор 

Избранные вопросы математики 5-9 1 Учитель математики 

Туристический клуб «Азимут» 5-9 1 Учитель физической 

 культуры 

Юнармия 5-9 1 Учитель физической 

 культуры 

Функциональная математическая  

грамотность 

5-9 1 Учитель математики 

Школьный театр 5-9 1 Учитель истории 

Увлекательный английский 5-9 1 Учитель английского 

языка 

Школьный музей 5-9 1 Учитель истории 

Театральная мастерская 5-9 1 Учитель технологии 

Театральный костюм 5-9 1 Учитель технологии 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное  

собрание учащихся: выдвижение  

кандидатур от классов в  

школьное ученическое  

самоуправление , голосование и  

т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора  

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 
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Общешкольное отчетное  

собрание учащихся: отчеты  

членов школьного ученического  

самоуправления о проделанной  

работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Заместитель директора  

по ВР 

 

                           Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника  

профориентации в школе  

«Мир профессий».  

Профориентационная игра,  

просмотр презентаций,  

диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители 

 

                     Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок,  

репортажей на страницах   

школьной газеты. Ведение  

школьного инстаграмм 

5-9 В течение года Заместитель директора  

по ВР, Классные  

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

                                                   Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный конкурс «Самый  

классный класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

 ВР 

Акция «Беслан, мы помним» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

 ВР 

Акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Заместитель директора по  

ВР 

Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь Заместитель директора по  

ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Заместитель директора по 

 ВР 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Заместитель директора по 

 ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Заместитель директора по 

 ВР 
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Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в музей 5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления  

в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музей, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

 за здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 

 

                                          Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков,  

фотографий творческих работ,  

посвященных событиям и  

памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

                              Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в  

проведении общешкольных,  

классных мероприятий: «День  

Знаний», «Бессмертный полк»,  

«День открытых дверей», и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора  

по ВР, классные  

руководители. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по  

вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 
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Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора  

по ВР 

Индивидуальные  

консультации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики  

с неблагополучными семьями  

по вопросам воспитания,  

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

                                    Классное руководство 

  (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

                                Школьный урок 

                      (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

                               Профилактика 

                     (согласно индивидуальным планам педагога-организатора, педагога--психолога ) 

 

3.5 Характеристика условий реализации программы ООО  

Система условий реализации программы ООО МБОУ «Хабарская СОШ №2» направлена 

на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- 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 её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
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деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы ООО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности.
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№ Наименование организации  

(юридического лица), участвующего в 

 реализации сетевой образовательной 

 программы 

Ресурсы,  

используемые при  

реализации основной  

образовательной 

программы 

Основания  

использования  

ресурсов  

(соглашение, договор 

и т. д.) 

1 МБУ ДО «Центр детского творчества» Кружки, секции Соглашение 

2 
МБУК «Многофункциональный  

культурный центр» 

Кружки Соглашение 

 

3 

МБУДО «Хабарская детская школа  

искусств» 

Кружки, студии Соглашение 

4 
МБУ ДОД «Детско-юношеская  

спортивная школа» 

Секции Соглашение 

 

5 

Спортивно-оздоровительный комплекс  

«Олимпийский» 

Секции Соглашение 

6 МБУК «Хабарская  

межпоселенческая модельная  

библиотека» 

Лекции, экскурсии, 
беседы 

Соглашение 

7 МБУК «Хабарский историко- 

краеведческий музей» 

Лекции, экскурсии, 
беседы 

Соглашение 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Для  обеспечения реализации программы начального общего образования МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических работников организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом 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 профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Хабарская СОШ №2», 

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 краевыми органами 

исполнительной власти. 

Педагогические работники регулярно проходят аттестацию согласно перспективному 

графику прохождения аттестации. 

Для реализации основной образовательной программы о с н о в ного общего образования 
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в МБОУ «Хабарская СОШ №2» имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Кол

-во 

спе

циа

лис

тов 

1 Директор Осуществляет руководство образовательной организацией в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом ОО. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу 

ОО. Обеспечивает реализацию ФГОС, федеральных 

государственных требований. 

1 

2 Заместитель 
директора 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности ОО. Координирует работу преподавателей, 

других педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности ОО. 

2 

3 Руководитель 
филиала 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности филиала. Координирует работу преподавателей, 

других педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации,   

необходимой   для 

деятельности филиала ОО 

1 

4 Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует  формированию  

общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках ФГОС, современные 

образовательные технологии,  включая  информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

28 

5 Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся в процессе 

воспитания и обучения в ОО. Содействует охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы ОО и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности обучающихся 

и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, их родителям 

(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также ЦОР 

1 
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6 Педагог- 

организатор 

Оказывает содействие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Изучает возрастные и психологические 

особенности, интересы и потребности учащихся в школе 

и по месту жительства, создавает условия для их 

реализации в разных формах творческой деятельности, 

применяя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит занятия, 

воспитательные и другие мероприятия, учитывая 

достижения в области педагогической и психологической 

наук, а также современных информационных технологий 

и методов обучения.  

1 

7 Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений в МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» реализуется как один из компонентов целостной системы образовательной 
деятельности в тесном сотрудничестве со всеми участниками образовательных отношений, 

ориентировано на учащихся, педагогов, администрацию, родителей. Все мероприятия психолого-

педагогического сопровождения направлены на содействие по сохранению и укреплению 

здоровья школьников, обеспечение оптимального учебно-воспитательного процесса. 
Исходя из задач школы, были определены направления и содержание психолого- 

педагогического сопровождения. 

Одним из важнейших видов деятельности является диагностическая работа, нацеленная 

на изучение индивидуальных способностей, определение факторов нарушений в развитии 

учащихся на протяжении всего периода обучения в школе. Проводится мониторинг актуального 

состояния познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, адаптации учащихся, на 

этапе поступления в школу. Диагностическая работа способствует раннему выявлению причин 

возникновения проблем в обучении и развитии; определению сильных сторон личности, ее 

резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционно-развивающей 

работы. 

Помимо групповых занятий ведется и индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в 

психологической поддержке. 

Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов направлено на охрану 

и укрепление здоровья учащихся, коррекцию нарушений развития, формирование социально- 

коммуникативных умений и навыков. 

Просветительская деятельность направлена на формирование психологической 

культуры педагогов, родителей, учащихся и осуществляется через выступления педагога- 

психолога на педагогических советах, родительских собраниях, классных часах, стендовую 

информацию. 

Важным направлением в психолого-педагогическом сопровождении также является 

консультационная деятельность, цель которой - оказание помощи учащимся, их родителям и 

педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем 
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взаимоотношений. Консультирование носит характер индивидуальной или групповой работы, 

проводится по запросу или по результатам психодиагностических исследований. 

Основными вопросами, с которыми обращаются на консультацию участники 

образовательных отношений, являются: преодоление затруднений в учебе, общении или 

поведении; развитие желания учиться; развитие отношений в детских коллективах; повышение 

уровня педагогического мастерства учителей; развитие способностей, черт характера, 

возможностей самоопределения и личностного развития; нормализация отношений в семье; 

помощь старшеклассникам в выборе профессии. 

В рамках экспертной деятельности осуществляется посещение уроков с целью изучения 

психологического климата на уроке. В результате анализа проведенных исследований даются 

методические рекомендации по оптимизации психологической атмосферы на уроке, нормализации 

отношений между учащимися и педагогами. 

Также в рамках экспертной деятельности педагог-психолог принимает участие в 

психолого-педагогическом консилиуме. Основная задача данного участия - выявление характера и 

причин отклонений в интеллектуальном развитии учащихся, причин затруднений в обучении и 

поведении. По результатам ППк определяются учащиеся «группы риск» и разрабатывается 

коррекционно-развивающий план сопровождения данных детей. 

 

Комплекс мероприятий по созданию психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

 

№ Направление Мероприятие Ответственн
ые 

Сроки Ожидаемые 
результаты 

1 Формирование и  

развитие психолого-  

педагогической  

компетентности 
педагогических и 

В рамках семинаров для 

 учителей;  

в рамках педагогических 

 советов; 

индивидуальное  

консультирование;  

родительские собрания,  

Оформление стенда, 
памятки, буклеты 

зам.  

директора  

по УВР, 

педагог  

психолог 

в  

течение 

года 

информация  

нные 

материалы, 

 рекомендац 

ии 

 административных 
работников, родителей 

  

2 Направления  

психолого-  

педагогического  

сопровождения  

участников  

образовательного  

процесса: 

Сохранение и укрепление  

психологического  

здоровья обучающихся  

Дифференциация   

индивидуализация  

обучения 

Формирование ценности 

 здоровья и безопасного образа 

 жизни (вопросы экологической  

культуры, здорового и 

 безопасного поведения»). 

Педагог  

психолог, 

в  

течение  

года 

Формирован  

ие понятий и  

представлен  

ий о 

психологиче  

ском  

здоровье. 
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 Дифференциация и  

индивидуализация  

обучения 

Обеспечение индивидуального 

 подхода в обучении и во 

 внеурочной деятельности 

Педагог-  

психолог,  

учителя  

начальных  

классов 

В 
 
течение  

года 

Диагностика  

составление  

индивидуал  

ьных  

образовател 
ьных  
маршрутов 

 Мониторинг  

возможностей и  

способностей  

обучающихся, выявление  

и поддержка одаренных  

детей, детей с  

ограниченными  

возможностями здоровья 

Диагностика по плану педагога-  

психолога и по запросу; 

 анкетирование уч-ся, 

 просвещение учащихся, 

 педагогов и родителей по 

 одаренности, мониторинг 

 личностного развития, 

 творческого потенциала. 

Представление на ПМПК, 

 формирование толерантности к  

детям с ОВЗ, групповая и 

 индивидуальная работа с 

 детьми с ОВЗ (диагностика, 

 консультирование,  

просвещение, профилактика, 

 коррекционно- 
развивающие занятия) 

Педагог-  

психолог,  

классные  

руководител 

и зам.  

директора  

по ВР 

В 
течение  

года 

Информаци 

онная справка  по 

результатам 

диагностики банк 

данных, беседы, 

рекомендац ии, 

рейтинг участия 

 Формирование  

коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде  

и в среде сверстников 

Консультации учащихся, 
родителей, педагогов, 

 формирование навыков 

 общения в рамках внеурочной 

 деятельности, общешкольных 

 и классных мероприятий 

Педагог  

психолог,  

классные  

руководител

и 
педагог  
организатор 

В 
течение  

года 

Динамика  

уровня  

воспитаннос 

 ти  

учащихся 

 Поддержка детских  

объединений,  

ученического  

самоуправления 

Занятия с элементами тренинга 

 в рамках программы,  

тестирование 

Педагог  

психолог,  

классные  

руководите 

ли педагог  

организатор 

В 
течение  

года 

развитие  

лидерских  

качеств,  

творческого 

 мышления, 

 самостоятел 
ьности 

3 Наличие 
диверсификации уровней 

 психолого- 

 педагогического  

сопровождения  

(индивидуальный,  

групповой, уровень 

класса, уровень  

учреждения) 

Индивидуальный уровень: - 

 индивидуальная работа с  

учащимися, педагогами, 

родителями:  

-индивидуальная диагностика  

детей группы риска, детей 

 инвалидов, индивидуальная 

 диагностика учащихся по 

 запросу; 

-индивидуальные консультации  

учащихся, педагогов, родителей; 

-индивидуальные  

психокоррекционные  

занятия; 

- индивидуальные беседы с  

Педагог  

психолог,  

В 
течение  

года 

Психологич 

 ское  

обеспечение 
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- детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного 

 материала; 

-разработка рекомендаций. 

 Групповой уровень: групповая 

 работа с учащимися,  

педагогами, родителями: 
-групповая диагностика; 
-групповые консультации 

 участников образовательного 

 процесса; 

-групповые психо- 

коррекционные занятия; 

-культурно-просветительские и  

профилактические мероприятия; 

-оформление информационных 

 стендов для педагогов и 

 родителей (стенд, буклеты, 

памятки, рекомендации); 

-выступление на педсоветах, 

 совещаниях,.родительских  

собраниях; 

-мероприятия по формированию 

 ценности здоровья и 

 безопасного образа жизни. 

Уровень класса: выступление на 

 родительских собраниях; 

Взаимодействие с кл.  

руководителем;  

диагностическая работа с 

 классом; групповые 

 консультации; классные часы. 

Уровень учреждения:  

обеспечение психолого 

 педагогического  

сопровождения участников 

 образовательного процесса: 

- сохранения и укрепления 

-  психологического

 здоровья обучающихся; 

- формирования ценности 

 здоровья и безопасного образа 

 жизни; 

-дифференциация и 

 индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление 

 психологического

 здоровья обучающихся; 
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  -реализация психологического 

 мониторинга. Формирование и 

 развитие психолого- 

 педагогической  

компетентности педагогических 

 и административных 

 работников, родителей 

 (законных представителей)  

обучающихся.  

Преемственность содержания и 

 форм организации  

образовательного процесса,  

обеспечивающих реализацию  

основных образовательных  

программ. Взаимодействие 

 педагога - психолога с другими 

 узкими специалистами ОУ 

 (участие в ППк, советах 

 профилактики). 

   

4 Наличие вариативных  

форм психолого-  

педагогического  

сопровождения  

участников  

образовательного  

процесса (профилактика, 

 диагностика,  

консультирование,  

коррекционная  работа,  

развивающая работа,  

просвещение) 

Профилактика: профилактика  

эмоционального выгорания  

педагогов (диагностика, 

 рекомендации, беседы,  

профилактические  

мероприятия) 

 
ППк 
психолого-педагогическое  

обеспечение профилактических  

акций  профилактика  

конфликтов (семинар –тренинг 

 для педагогов) Диагностика:  

исследование адаптации  

учащихся 5 - х классов 

диагностика учащихся (по 

 запросу) изучение 

 интеллектуальной готовности  

выпускников основной школы 

 при переходе в среднее звено  

 психологическая диагностика 

 по запросу  

Консультирование: 

групповое  и индивидуальное  

консультирование  родителей,  

педагогов, обучающихся по  

результатам диагностики,  по  

запросу 

Коррекционная  и развивающая  

работа:  коррекционно- 

развивающие занятия с  

обучающимися (по результатам  

диагностики в рамках  

Педагог- 

психолог 

В 
течение  

года 

Психологиче 

ское  

сопровожден

ие 
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коррекционной работы) 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

       Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании МБОУ «Хабарская СОШ №2» используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося.  

 

Информационное-методические условия обеспечения реализации ООП ООО 

 

№ п/п Показатели Выполненные 
действия 

Подтверждающие документы 

1 Информационное  

обеспечение  

введения ФГОС 

Обеспечен свободный  

доступ педагогов,  

родителей и  детей к  

электронным  

образовательным  

ресурсам: сети Интернет; 

 медиатека;  

информационно-  

технические средства 

- Положение о сайте МБОУ «Хабарская СОШ №2»  

Создана и функционирует площадка для диалога 

 между всеми участниками образовательных  

отношений по поводу стратегических вопросов  

развития учреждения, в том числе в сети Интернет 

 (Библиотека, кабинет информатики) 

-Количество кабинетов с выходом в Интернет-  

100%; 

Количество педагогов, имеющих дома компьютер –  

100% 

Имеющих личный ящик электронной почты-100%  

педагогов 

2  Электронная  
информационно-  
образовательная среда  
обеспечивает: 
 

Доступ к информации о расписании проведения  

учебных занятий, процедурах и критериях оценки  

результатов обучения, 

доступ к учебным планам, рабочим программам  

учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

 внеурочной деятельности), учебных модулей,  

электронным учебным изданиям и электронным  

образовательным ресурсам, указанным в рабочих  

программах учебных предметов, учебных курсов (в  

том числе внеурочной деятельности), учебных  

модулей посредством сети Интернет;  

фиксация и хранение информации о ходе  

образовательного процесса, результатов  

промежуточной аттестации и результатов освоения  

программы начального 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 том числе посредством 

 сети Интернет 



256 

 

 

3  Соответствие нормам 

СанПиН 

Реализация программы начального общего 

образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. 

 

Материально- технические условия реализации ООП ООО 

Материальнотехническая база МБОУ «Хабарская СОШ №2» приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия школы обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Материально-техническая база реализации образовательной программы основного общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

 участку (территория озеленена; на территории имеются следующие зоны: 
физкультурно- спортивная, учебно-опытная, хозяйственная); 

 зданиям школы (трехэтажное, двухэтажное здания, имеются рекреационные 

помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся обучаются в 

закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует 

нормам);  

 помещению библиотеки (в школах имеются библиотеки, оснащённые 

персональными компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

 помещениям для питания обучающихся (имеются столовые; пищеблоки, 

оснащённые технологическим оборудованием); 

 спортивному залу (имеются спортивные залы, игровое и спортивное 

оборудование); 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, отвечающие гигиеническим 

требованиям; иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 
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образовательной программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе СанПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проводится 

мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-

теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план эвакуации 

людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано круглосуточное дежурство техперсонала, 

администрации школы; имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи; обновлены 

информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и обучающихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В помещении школы установлена 

автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. 

Контрольно – пропускной режим осуществляется силами школы. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
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 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

 работы школьного сайта; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

 

 

Мероприятия Механизмы достижений Сроки 

 Изменение кадровых условий 

 Повышение квалификации членов 

педагогического коллектива с учетом 

требований к уровню владения ключевыми 

компетентностями  по обновленным 

ФГОС. 

 Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, 

использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 Увеличение количества 

педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, в т.ч. 

первую и высшую. 

1. Курсовая подготовка, 

методическая (корпоративная 

подготовка и самообразование 

педагогического коллектива.) 

2. Участие в очных и дистанционных 

конференциях, семинарах, методическая 

работа педагогического коллектива, 

взаимообучение, подготовка и участие в 

педагогических конкурсах различного 

уровня, подготовка и представление 

опыта коллегам из других ОО. 

непрерывн
о 

2. Изменения в материально-технической базе обеспечения образовательных отношений 

1. Приобретение учебно-практического и 

учебно- лабораторного оборудования. 

2. Обновление и расширение спортивно-

игровой базы ОО. 

1. Бюджетное финансирование. 
2. Внебюджетное финансирование 

Ежегодно 

3.Изменения в организации внеурочной деятельности учащихся 

1. Развитие практико-ориентированных 

форм взаимодействия с социальными 

партнерами при организации внеурочной 

деятельности. 

2. Формирование опыта социальной 

практики для  школьников. 

1. Договорная основа взаимодействия с 

социальными партнерами. 

2. Поиск и привлечение социальных 

партнеров. 

Ежегодно 

4. Изменения в информационном обеспечении реализации основной образовательной 

деятельности. 

1. Внедрение в обязанности классного 

руководителя и учителя предметника 

общение с родителями через 

образовательный портал. 

2. Внедрение дистанционных 

технологий 

3. Расширение библиотеки 

методической литературы для 

методического сопровождения 
внедрения новых технологий. 

1. Привлечение 

родителей к созданию и продвижению 

классных сайтов (страниц). 

2. Поиск (создание) 

и установка ПО мониторинговых 

исследований личностного развития. 

Ежегодно 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Нормативное и правовое обеспечение развития МБОУ «Хабарская СОШ №2»  направлено 

на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП ООО.  
Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательных отношений. 

   Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательных отношений, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-

практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение МБОУ «Хабарская СОШ №2» будет направлено 

на формирование банка данных о потенциальных участниках реализации образовательных 

отношений с использованием современных информационных технологий; создание банка 

данных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

   Кадровое обеспечение МБОУ «Хабарская СОШ №2» высококвалифицированными 

специалистами будет направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение 

высоких результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО МБОУ «ХАБАРСКАЯ 

СОШ №2» 

Функции Содержание деятельности 

информационно 

–аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых 

исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии, 

дидактики и т.д., научно – методического материала о состоянии работы 

в школе по созданию условий для реализации ООП ООО. 

мотивационно– 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом, 

творческой группой по созданию ООП ООО и. т.д. по деятельности 

коллектива и отдельных  преподавателей,  направленной  на  реализацию 
программы на каждом ее этапе. 

планово– 
прогностическая 

Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности коллектива по 
планированию и реализации ООП ООО. 

организационно

–

исполнительска 

я 

Организация выполнения учебного плана, программ по 

общеобразовательным дисциплинам, внеурочной деятельности, обобщение 

передового педагогического опыта, организация выполнения программы 

сопровождения психологической службой школы, осуществление 
повышения квалификации преподавателей 

Контрольно– 
оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех 
направлений учебно–воспитательного процесса в соответствии с ООП ООО 

регулятивно- 
коррекционная 

Обеспечение  поддержания системы учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с ООП ООО, устранение нежелательных отклонений в работе. 
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Контроль реализации ООП ООО 

Содержание контроля Вид, форма, 

Метод 

контроля 

Где 

обсуждаются 

итоги 

Месяц 

VIII IX X XI ХII I II III IV V IY 

Контроль составления рабочих программ, 

планов воспитательной работы классных 
руководителей 

проверка 

программ 

рабочи
х 

Методсовет +           

Контроль выполнения образовательных 
программ 

Проверка журналов, 
рабочих программ 

Методсовет    +  +     + 

Достижение планируемых результатов Контрольные работы, 

тесты, метапредметная 
работа 

Методсовет  +   +     +  

Методический уровень новых учителей Посещение уроков Методсовет  +          

Качество организации внеурочной 

занятости обучающихся 

Посещение 

внеурочной 

деятельности 

занятий Методсовет   +         

Адаптация учащихся 5-х классов Посещение уроков, Методсовет  +          

Формирование естественнонаучной, 

математической и финансовой грамотности 

Посещение уроков, Методсовет      +      

Использование активных форм и методов 

контроля знаний на уроках 

Посещение уроков, Методсовет       +     

Использование ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Посещение 

собеседование 

уроков, Методсовет       +     

Формирование читательской грамотности, 

креативного мышления и глобальных 

компетенций 

Посещение уроков, 

итоги комплексной 

работы 

Методсовет        +    

Формы, методы и эффективность 

деятельности классных руководителей по 

формированию социальной активности 
обучающихся 

Анализ работы кл. 

руководителя 

Методсовет         +   
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Организация самостоятельной работы и 
контроль за качеством её выполнения 

Посещение 
собеседование 

уроков, Методсовет         +   
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

   В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

школы. Для такой оценки используется следующие показатели 

 

Объект 
контроля 

Содержание контроля Методы сбора 
информации 

Сроки Ответственны
й 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка 

укомплектованности ОО 

педагогическими, 

Руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль

- 

авгус

т 

директор 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Управленческий 

аудит 

При 

прием

е на 

работ

у 

директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

работников ОО 

Изучение 

документации 

В 
течени

е года 

зам. директора 
по УВР 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени 
освоения педагогами 

образовательной 

программы, повышение 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование Август зам. директора 
по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Анализ финансирования 

реализации ООП ООО 

Анализ привлечения 

дополнительных финансовых 

средств 

информация 

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

директор 

бухгалтер 

Материально 
-технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Анализ соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация 

для 

подготовки 

ОО к приемке 

В 
течение 

года 

Директор 

завхоз 
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Анализ материально- 

технического обеспечения 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

информация В 
течение 

года 

Директор 

завхоз 

Анализ обеспечения 

учебниками и (или) 

учебниками, учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

ООО 

информация В 
течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Анализ обеспечения фонда 
дополнительной литературы 

информация В 
течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОО 

информация В 

течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Информационн

о – 

методические 

условия 

реализации 
ООП ООО 

Анализ наличия 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

информация В 
течение 

года 

зам. директора 

по УВР 
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